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ТУРКМЕНИСТАН В БРАТСКОй СЕМЬЕ 
СОВЕТСКИХ НАРОДОВ 

1984- год славного юбилея .в истории туркменского народа-бО-ле~ 
тия образования Туркменской Советской Социалистической Республики 
и Коммунистической партии Туркменистана. Образоваю1е Туркменс1юй 
ССР и создание впервые в истории туркменского народа суверенной, н;з
цнональной государственности, построенной на принципах научного 
социализма, явилось прямым продолжением завоеваний Великого Ок
тября, открывшего новую эру в истории человечества. 

«Рождение Союза ССР,- подчеркнуто в постановлении Цl( КПСС 
«0 60-й годовщине образования Союза Советских Социалистических 
Республик»,- результат победы Великой Октябрьской социалистиче
ской революции. Октябрь разбил цепи социального и национального 
гнета, поднял к самостоятельному историческому творчеству все наро

ды нашей страны. Установление власти рабочего класса, общественной 
собст.венности на средства производства заложило прочный фундамент 
свободного развития всех наций и народностей, их тесного единства и 
дружбы». 

Социалнстичесю1е ресr~ублшш Средней Азии, в том чис.!Jе Советский 
Туркменистан, по п.раву называют крае...'d осуществленной ленинской меч
ты. Творчески развивая идеи Маркса и Энгельса, В. И. Ленин впервые 
в многовековой истории человечества не только теоретически обосновал 
возможность справедливого разрешения национального вопроса, одного 

из самых сложных вопросов человеческих взаимоотношений, но и ука
зал конкретные формы и методы его практического решения. На приме
ре Совет<:кого Туркменистана полностыо подтвердилась правильность, 
научная обоснованность и соответствие требованиям реальной жизни 
ленинской теории о возможности перехода ранее отсталых народов, при 
помощи пролетарната передовых наций, от феодально-патриархального 
общества к социализму, минуя капитализм. 

В Туркменистане, одной из самых отсталых колониальных окра
ин царс1юй России, такой переход оказался возможным благодаря все
сторонней интернациональной братской помощи в первую очередь вели
кого ·руссiюго -на,рода, его рабочего класса. До победы Октября 
туркмены были разобщены, не имели своей государственности. Эконо
мика края представляла собой типичное отсталое хозяйство беспощадно 
эксплуатируемой колонии. Нищета, болезни и поголовная безграмот
ность- удел большинства местного населения в прошлом. Вели
кая Октябрьская социалистическая революция освободила туркменский 
народ от состояния обреченности, от хищнической эксплуатации, угне
тения, унижения и дала возможность вступить на путь свободного де
мократичесiюго развития от феодально-патриархальных отношений к 
построению социал.изм а. 

Если в борьбе с социальной отсталостью и неrрамотностыо удалось 
добиться некоторых успехов уже в первые годы существо~анин молодой 
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Советской власти, то э•юно~шка Туркменистана оставалась слабо разви
той даже к моменту образования республики ( 1924). Продол
жите.~ьиос время после образования Туркменской ССР, вплоть 
до 1932, ежегодные расходы .республики значительно превышалн 
доходы: эти годы дефицит госбюджета Ту.ркменской · ССР 
(50-84% вceit суммы расходов) покрывался за счет дотаций правитель
ства СССР. Фактически это была безвозмездная Эiюномическая помощь 
~юдодой Турю1енской республике в основном из бюджета РСФСР. Бла
годаря последовательноil экономической, политической, культурной и 
научной помощи велнкого русского народа и трудящнхся всех братских 
социалистических республик, турi<менскиil народ в коропшй историче
ский срок превратил вековую мечту в реальную действительность- по
строение развитого сощ1ализма. 

Чрезвычайная сложность, большие трудности в решении националь
ного вопроса в нашей стране, титаннчес1шй труд Ко:\!мунистической 
партин по претворсиню в жизнь ленинской национальной политики нашли 
глубокое всестороннее освещение в исторических документах съездов, 
конференций партии и Пленумов ЦК КПСС. Национальный вопрос, в 
решении которого достигнуты замечательные успехи, кажущиеся ныне 

вполне закономерными, в первые годы существования Советсiюго госу
дарства бы,, далеко не простьш и проход11л в острых спорах, в поисi<е 
конкретных государственных форм 11 политических институтов, в кото
рые нужно было облечь общие идеи и предпосылки национальной про
граммы. Понадобились гениii и авторитет В. И. Ленина, чтобы найти 11 
отстоять едiшственно верный путь- nуть социалистнчесiюго федера

ю•зма . 

Прошедшне шесть десятилетий со дня образования СССР были го
дами стремнтельного взлета и расцвета экономики, нау1ш, культуры, со

циального развития, небывалого nодъема благосостояния трудящихся 
всех союзных республик, в том ЧIICJle Туркменской ССР. 

В годы предвоенных пятилеток в Советс1юм Туркменистане бы
Ю! за.тюжены основы многих ведущих отраслей современной промышлеи
ности. Именно в эти годы открыты и освоены нефтепромыслы Небит
Дага, построены предприятия хю!ИчесJюй промышленности Кара-Богаз
Гола и Челекена, реконструнрован первенец машиностроевня ресnублиюi 
Кизыл-Арватскнii nаровозовагоноремонтный завод, созда.ны современ
ные предnриятия легкой и пищевой отраслей. В Великую Отечествен
ную войну построен Красноводекий нефтеnерерабатывающий завод, 
значнтельно окрепли Красноводскиii морской nорт п Ашхабадская же
лезная дорога, их материальная база . 

Послевоенные годы ознаменованы колоссальным размахом Iшду
стриализации Советского Турi{Менистана. Высокими темпами развива
,,ась топливно-энергетическая nромышленность. Создана современная 
электроэнергетическая база, основанная на дешевом природном газе н 
обеспечивающая возрастающие потребности в электроэнергии всех от
раслей народного хозяйства республики. Флагманом элеiпроэнергетн
КII республики стала Марыйсi<ая ГРЭС, мощность первой очереди IЮ
торой достигла 1,4 млн. киловатт-часов. В 1982 в респубшше произве
дено 8,5 млрд . киловатт-часов электроэнергии против 1,7 млн. в 1924, 
11ли в 4,2 раза больше, чем производила вся Россия в 1913. Благодаря 
созданию нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей отраслей на карте 
ресnублики появились новы.е современные рабочие nоселки и города -
Газ-Ачак н Шатлык, Нефтезаводск и Даулетабад. Современный культур
ный социаJ1истичесю1й город Небит-Даг no праву называют столицей 
турк:Уiенских нефтяников. В республике работают крупные предприятия 
других ведущих отраслей промышленности - заводы нефтяного ма
шиностроения Ашнефте:-.~ащ Туркменкабель, химический завод в 



Чарджоу, Гаурдаi<СЮIЙ серный завод, завод технического углерода (Че
лекен) и другие. 

В 1982 про~ышлешюсть Туркменистана в течение полутора суток 
производила столько продукции, сколы<о за весь 1924. Продукция про
мышленности -республики экспортируется в 50 стран ми.ра. Туркменистан 
занимает второе место в СССР по добыче природного газа. Советскиii 
Туркменистан сегодня- это соцналистическая республика с развитой 
индустрией. 

Успешно развивается сельское хозяйство Туркменистана. Инду
стриализация республики послужила прочной основой для пере
устройства сельского хозяйства- от прюштивного земледелия с дере
вянными омачом и сохой, от кочевого скотоводства до современного вы
сокомеханнзированного сельского хозяйства, основу I<аторого составля

ют колхозы, совхозы и раiюнные агропромышленные комплексы. В от
личие от центральных раiюнов Россив в Среднеi1 Азии, особенно в Турк
менистане, социально-ЭI<ономическое переустройство на селе проходило 

в крайне тяжелых условиях. Под руководством Коммунистической пар
тин осуществлен ряд переходных мероприятий, в том числе земельно

водные реформы 1920-22 и 1925-27, способствовавших перегруппи
ровке классовых сил в деревне в .пользу социализма. 

В победе нового строя в туркменском ауле велика роль рабочего 
I<ласса. Коммунистическая партия направила в аул большой отряд луч
ших представителей рабочего класса, ставших проводниками лиюш пар
тии по успешному проведению I<аллеi<тивизащш сельского хозяйства. 
Колхозы явились ШI<алой коммунизма для дайхан, по~шгли дальнейше
му упрочению союза рабочего класса с крестьянством- основной соци
альной базы нового общес11венного строя. 

Туркменистан- республика поливного земледелия, народ которой 
веками мечтал напоить опаленные солнцем, жаждущне влаги плодород

ные зе~ли благодатной .водой Джейхуна, как издавна именовали в на
роде своенравную Амударью. О.существление это1"1 мечты оi<азалось воз
можным толыю при социализме благодаря дружбе народов нашей ст.ра
ны. За небывало короткий срок через пески Каракумы проложена 
руi<отворная река, I<рупнейшее ирригационное сооружение. не имеющее 
аналога в мировой праi<ТИI<е,- Каракумекий канал им. В. И. Ленина 
протяженностыо более 111 О к~оt (1983). Канал .продолжает шагать даль
ше на запад республшш, к плодородным зеш1ям древней Гиркаюш
в южные 1районы Красноводекой области. «Канал счастья и дружбы», 
I<ак называют его в народе, в строительстве которого участвовали пред

ставнтели 36 чациоиальностеii Советского Союза,- яркий пример ле
JШIIСКОЙ дружбы народов. 

Каракумсю1i1 канал им. В. И. Ленина позволил увеличить посевные 
площади республики по сравнению с 1959, I<Огда была введена в строй 
первая очередь, почти в 2,5 раза. 

На начало 1983 в сельском хозяiiстве Туркменистана имелось 113 
совхозов, 341 колхоз и 24 межхозяйственные организации и предприя
тия. В них работало более 48 тыс. тракторов, 10,6 тыс. хлопкоуборочных 
машин, 1,4 тыс. зерноуборочных ко~1байнов, 12,0 тыс. грузовых авто~о
биж'Й и другая техника. Посевные площади I<О.'!хозов и совхозов 
рсспублшш превысили МИJIЛ\1011 гектаров. С 1973 .республика ежегодно 
нроизводнт более мнлmюна тонн хлопка-сырца, в 1983- 1231,4 тыс. t 
или почти в 34,2 раза больше, чем в 1924. 

Важнейшим результатом победы Ветщого Октября и образования 
Туркменс1юй ССР явилось успешное осуществление культурной револю
ции. Сегодня нельзя: без гордости говорить об огромных успехах в обла
сти образования, нау1ш н культуры, доступных всем трудящимся. В 
1982/83 учебном году в 1940 общеобразовательных Ш!<алах н 4~ профессн-
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она.~ыю-техническнх училищах, дающих одновременно профессию и об
щее среднее образование, в 35 средних специальных учебных заведени
ях, 8 nузах и 6 их филпалах обучалось 867 тыс. человек, или каждый 
третий житель республики. 

Впечатляющим завоеванием культурной революции явилась подго
товка многонациональной армии .квалифицированных кадров для всех 
отраслей народного хозяйства и культурного строительства. В 1983 в 
Туркменистане трудится более 200 тыс. с-пециалистов с высшим и сред
ншt специальным образова.н-ием-в 14,5 раза больше, чем в 1940. В рес
публике работают десятки научно-исследовательских у~реждений во гла
ве с Академией наук Туркменской ССР. В них трудится свыше 5 тыс. на
учных работников, в том числе 118 докторов и более 2 тыс. кандидатов 
наук, ведущих комплексные исследования по актуальным проблемам, 
имеющим важное народнохозяйственное значение. 

Широкое развитие получили печать, радио, телевидение и книгоиз
дательское дело. Бурно развиваются литература и искусство Советско
го Туркменистана, обогащая духовный мир многонационального на
селения республшш идеями социалистического гуманизма, дружбы и 
братства, советского патриотизма, великими идеями коммунизма. Твор
ческая интеллигенция Туркменистана, своими произведениями внося оп
ределенный вклад в сокровищницу советского искусства, завоевала ува

жение и признание народа всей страны. 
Бурное развитие экономики, культуры, социальной и политической 

жизни Советского Туркменистана за прошедшие 60 лет проходило не 
обособленно, не изолированно, 1;1 в тесной взаимосвязи и взаимопомощи 
братских республик в!:'ликой Страны Советов. Народное хозяйст
во Туркменистана вошло составной частью, срослось в единый хозяйст
венный организм общесоюзного народнохозяйственного комплекса. Ка
чественно изменилась социально-классовая структура Советского Турк
менистана. Сформировались современный социалистический рабо
чнй класс и колхозное крестьянство, народная советская интеллигенция, 
воспитаны и подготовлены квалифицированные кадры во всех областях 
государственной и общественной жизни. 

В нашей стране еложились небывалые в истории отношения, кото
рые мы по праву называем ленинской дружбой народов. Эта дружба
бесценное достояние, одно из самых значительных и доро
гих сердцу каждого советского человека завоеваний социализма. И эту 
дружбу советские люди будут всегда беречь и неустанно заботиться о 
всемерном укреплении союза и братства народов нашей великой Родины. 

Подводя итог пройденному, отдавая должное огромным достижени
ям трудящихся нашей великой Родины в построении .реального социа
юtзма, Комыунистическая партия нацеливает наш народ на решение 
предстоящих, очередных задач коммунистического строительства. Тру

дящиеся Советского Туркменистана в единой сеыье многонационального 
советского народа идут рука об руку в дружном строю Союза Советских 
Социалистических Республик, внося достойный вклад в благородное де
ло ~остроения нового, самого передового, прогрессивного общества, 

светлого будущего всего человечества- коммунизма. 

М. Г. Гапуров 
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гимн 
ТУРКМЕНСКОй СОВЕТСКОй 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 
РЕСПУБЛИКИ 

Текст Амана КЕКИЛОВА 
и авторского коллектива 

Музыка Вели МУХА ТО ВА 

Всенародной дружбы нерушим оплот. 
Весь Союз Советский стал семьей единой! 
И твердыней дружбы русский стал народ. 
Счастье обрели мы на земле родной . 

Славься, солнечный ·край, свободный и ·родной! 
Ленинская па.ртия - мудрый руле.вой. 
В коммунизм направлен шаг победный твой, 
Процветай, советокий край, наш Туркменистан! 

Ленин путь нам светлый проложил к свободе 
И к счастливой жизни вывел навсегда . 
На борьбу за правду поднял он народы, 
Вдохновил на подвиг, на торжество труда! 

Славься, солнечный К:рай, свободный и родной! 
Ленинская партия - мудрый рулевой. 
В коммунизм направлен шаг победный твой, 
Процветай, советс,кий край, наш Туркменистан! 

Беззаветно служим делу коммунизма, 
Мы связали судьбы с ним- с грядущим днем. 
И под кра'Сным знаменем, знаменем Отчизны, 
Мы к великой цели доблестно идем! 

Славься, солнечный край, свободньiй и родной! 
Ленинская партия - мудрый руле.вой. 
В коммунизм направлен шаг победный твой, 
Процветай, советский край, наш Туркменистан! 

Утвержден Указом Президиума 
Верховного Совета Туркменской ССР 
12 апреля 1978 

ТУРКМЕНИСТАН 
СОВЕТ СОЦИАЛИСТИК 
РЕСПУБЛ ИКАСЫНЫН. 
гимн и 

Тексти Аман КЕКИЛОВЬЩКЫ 
ве авторлар коллективиницки 

Сазы Вели МУХАДОВЬЩКЫ 

Дец хукуклы халклармызьщ достлугы 
Совет илин бир машгала евурди. 
Бу достлугьщ аркадагы рус халкы 
Эгсилмез доганлык кемегин берди. 
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Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан! 
Барян: коммунизмиц ецшине бакан. 
Ленин партиясындан гуйч алян, есйан, 
Совет Ватанымыз, жан Туркменистан! 

Бейик Ленин ачды азатлык ёлун, 
Бизе бакы ягты дурмуш гетирди. 
Галкын.П:ырып ахли халкы хак ише, 
Ен:ише, захмете, багта етирди. 

}!ша сен, кувватлан, эй азат Ватан! 
Баряц коммунизмиц ецшине бакан. 
ЛенИн партиясындан гуйч алян, есйан, 
Совет Ватанымыз, жан Туркменистан! 

Коммунизме баглап арзув-эркимиз, 
Айдьщ гелжегмизи дередйас, гуряс. 
Гызыл байдагы биз берк тутуп голда, 
Виз бейик максада ынамлы баряс. 

Яша сен, кувватлан, эй азат Ватан! 
Баряц коммунизмиц ен:шине бакан. 
Ленин партиясындан гуйч алян, есйан, 
Совет Ватанымыз, жан Туркменистан! 

Туркменистан ССР Екары Совети
ниц Президиумыньщ 1978-нжи йылыц 
12-нжи апрелиндаки Указы билен 
тассыкланды 



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Туркменская Совстекая Соцналн
стнческая Р.:спуб,,нка - соцналнстн
ческое общенар. гас-во, вы
раж:нощС'е вото и 11итересы рабоч11х, 
крестьян и интедтtгенцшt респ. всех 

нац11она.1ьностей. Образована 27 окт. 
1924 11 результате провед.rн11я нац11О· 
на.1ьно·rос. раз~1сжеван11я Ср. Аз1111. 
Вход11т в состав СССР на доброволь
ных, равноправных нача.~ах 11 явля· 

ется неотъем.1емой частью Сов . гае
ва-Союза Советск11х Соц11алнст11че
сюtх Респуб.1нк. Действующая Кон· 
стttтуц11я принята 13 апр . 1978 вне
очередной 9·й сессией Верх. Совета 
ТССР 9-го созыва. Туркменская ССР 
имеет сван гос. герб, флаг 11 ГIIЫН. 
Сто.1tща ТССР - г. Ашхабад. 

Высш11ii орган гас. властп-Верх. 
Совет ТССР. Высший испо.,нllт. 11 
распоряднl'. орган гос. власти респ.

Совет Мнинетров ТССР. 
!1\естные органы гос. властп ТССР

об.1астные, городскне, районные, по· 
се.1ковые и смьскне Советы нар. де· 
путатов. 

Руководящей ctmoil общества и гос
ва яв.~яется Коммуннстнческая пар
тня Туркменистана - составная часть 
кnсс. 
ТССР занимает 

сред11 союзных 

( 488,1 ТЫС. КА! ) 11 
ЧНС,1еННОСТ11 нас. 

1983). 

четвертое место 

респ. по п.~ . 

трннадцатое - по 

(3042 тыс. че.1., 

Турюtеннстан распо.1ожен в зап. 
частн Ср. Азии, на крайнем Ю. Сов. 
Союза, между 35°08' н 42°48' сев. ши
роты и52°27' и 66°41' воет. долготы; 
самая юж. точка респ.- уроч. Чи.1-
духтар, распош~женное юж. Кушки, 
является одновременно крайней юж. 
точкой СССР. 

Террит. Турюtешtстана вытянута на 
1100 к.w с 3. на В. и на 650 I'UI с С. 
на Ю. , имеет общую наклонность с 
Ю.-В . на С.-3. Границы ТССР, отно· 
снтедьно компактных очертаннй, от· 
ражают 11сторнко-геогр. особенностп 
расселення туркУ. народа в Ср. Азии. 
Туркыенская ССР граннчнт на С. с 

Казахской ССР, на В. 11 С.·В.-с Уз· 
бекекой ССР, 11а Ю.- с Ираном, на 

Ю.·В.- с Афгашtст:шом. На З. 1сррнт. 
респ. о~tывается водамн Каспнй· 
ского моря. Сев. н центр . частн тер· 
рнт. ТССР заннмают песчаные пусты-
1111 ТуранеКОЙ IIIIЗMCIIIIOCTH- Центр., 
Заунгузскне н IОго·Вост. Каракумы 
(ок. 80% террнт. респ.). На 10. песча
ные пустынн переходят в холмы 11 
предгорья Копетдага, на 10.-В.- в 
предгорья Паропамнза (возв. Бадхыз 
11 Карабнль). Правобережную часть 
Амударьи заннмают песюt Сундукл11. 
На воет. побережье Каспнйского мо
ря расположена Западио·Туркм. пpll· 
морская н11змснность, покрытая со· 

лончакамн н слабозакрепленными пес
ка~ш. На крайнем В. в пределы респ. 
вклшшвается отрог Г11ссарского хреб· 
та- Кугнтангтау, где расположена 
высшая точка Туркменистана - вер
ШIIна Айрыбаба (3139 .м). Мнннм. от
метка высоты на террнт. респ. распо· 

ложена в Заунгузскнх Каракумах: 
впаднна Акджакая находится на 81 А! 
ннже уровня Мирового океана. Общая 
а~штtтуда колебан11й высотных отме
ток превышает 3200 .Af. По террпт. 
ТССР протекают рекн-Амударья, 
Мургаб, Теджсн 11 др. 

А . Л. Лавров 

АДМИН ИСТРАТИВНО
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

ТУРКМЕНСКОй ССР 

Террнт. совр. Туркменпстана до 
Окт. рев. В аюt. OTIIOШeНIIII была раз
делена между Туркестанскнм генерал· 
губернаторством (Туркестанскнй 
край), Хпвннсюtм ханством н Бухар
ским эмнратом. Оси. адм .·террнт. еди
ющами бытt область, уезды, волост11, 
лриставства, аулы, шуро, туманы, кен

ты, аксакальсТ1!а. Б . ч. терр11т. совр. 
Туркмен11стана входила в состав За· 
касшti1ской обл., образованной в 1882 
из Закаспийского от д. , учрежденного в 
1874 11з присоединенного к Россн11 
Аха.~текинского оазиса. Закаспllil
ская обл. в течение 17 лет была са· 
мостояте.~ьной, в 1899 лр11соедtшена 
к Туркестанскому краю. Она дели
лась на 5 уездов: Асхабадс1шй, Крае-

нoвoдct<ttlt, Мnш·ышлаl<скнй, Тсджен· 
скнil и fl·\epвcкнii. 

В первые годы Сов. власти уг
нетенные народы Ср . Азш1 получitJШ 
реальную возможность созда1шя сво

ей нац. государствешюстн. 5·й крае
вой съезд Советов (30 апр. 1918) ут
верднл «По.lОЖеlше о Туркестанской 
Советской Республнке Российской Фе
дсрацюl», к-рое установiiЛО гос. строй 
респ. и ее террит. грашщы. 1 мая 1918 
Закаспшkкая обл. вошла в состав 
Туркестанской АССР. В апр. 1920 на 
1-м Bcexopeз:.ICKu~t курултае провоз
глашсна Лорезмс,;ая Нар. Сов. Респ . 
(ХНСР), а в окт. 1920 Н\ Всебухар
сюlй курултай нар . представнтелей 
прttнял решенне о провозглашен1111 

Бухарского эмнрата Бухарской Нар. 
Сов. Респ. (БНСР). На террит. Ср. 
Азии было образовано три соцналисти· 
ческих гос-ва: ТАССР, БНСР, ХНСР. 

Важным событием в формнровашш 
турi<М. нац. государственности яви

лось переименаванне 7 авг. 1921 За
каспнiiской обл. в Туркм. обл. и соз
даlше Турt<м. отд. при ЦИК Турке· 
станской АССР (ТАССР). 
Террнт. ТАССР до 1924 делилась 

на б облаетеit, 30 уездов и 473 воло
стtl. Террнт. совр. Турк~tеннстаиа n 
составе ТАССР была представлена 
Туркм. обл., в к-рую входили 4 уезда, 
18 волостей, 3 горсовета, 245 ауль· 
ных, поселковых и сельсюtх Советов 
(1924). 
Террнт. Хорезма nри ханской nла

спt делнлась на 20 бекств, 2 нанбст
ва 11 1 область. Из IIIIX туркм. ЯВJIЯ· 
m1сь Ташауэское, ПopciiiiCI<ae, Илья· 
лннскос, Куня·Ургенчское 11 Тахтнн· 
ское бекства, разделенные на 272 ак· 
сакальства . С оGъявленiiСМ Хореэма 
Нар. Сов . Рссп. бекства сталн 11<131~· 
вать райоm1ыми шуро. В мае 1923 
сессня Хорезмекого ЦИК прния.~а по
становлешlе об обраэооаннн в cocтil· 
ое Хореэмекой респ. Туркм. ав
тономtюil обл., о к-рую nошли Таша· 
уэское, Порсинсi<Ое, Ильялннсi<ае, 
Тахтинекое 11 позже Куня-Урген•Iское 
раiiонные шуро. 

Террит. Бухарского эмирата до по· 



беды нар. рев. делилась на бекства 
(губерншr) 11 эмлякдарства (уезды). 
В Чарджоуском, Бурдалыкском, Кер· 
KIIIICI<OM, Дейнауском и Келнфском 
беJ<ствах nреобладало турк~1. населе
ние. С объявленнем Бухары Нар. Сов. 
Pecn. бекства были уnразднены и адм. 
деление состояло нз вилайетов (об
ласть), туманов (уезд), кентов (во
лость) . В о кт. 1923 nостановлением 
4-го Всебухарского курултая нар. 
nредставителей нз Чарджоуского, 
Керюшекого внлаiiетств 11 Келифского 
тумана Шнрабадского внлайетства в 
состаое Бухарской pecn. образована 
Туркм. автономная обл. с адм . ц. 
в Керки, а с 3 февр. 1924 - в 
Ленинске. К моменту нацнонально-гос. 
размежеваrшя Туркм. автономная 
обл. Бухарской peen. в адм. отноше
юш делилась на 3 внлайета, 10 ту· 
манов 11 36 кентов. 
Эти nреобразования не до конца 

разрешили nрннцнn самооnределения 

наций . Следующим этаnом соцнали· 
стнчесi<ого развития народов Ср. 
Азии стало нацнонально-террит. раз
межеванне и образование иац. сов. 
социалистических ресnублик. 
В 1924 в результате национально· 

террnт. размежевания pecn. Ср. Азшr 
образована ТССР, в к-рую вошлн 
Туркм. обл. Туркестанской АССР в 
составе Полторацкого, Красноводеко
го и Мервекого уездов; Ташаузски}\ ок
руг из бывшей Хорезмекой pecn. в 
составе !(уня-УргенчсJшго, Ташауз
ского, Ильялинсrшго, ПорсшlеJшго и 
Тахтннского р-нов; Чарджоускнй и 
Керкинскнй округа из бывшей Бу
харской pecn. в составе Ленннского, 
Фарабского, Саятского, Бурдалыкско
го, Деiшаус1шго, Халачского, Ходжа
Абадского (Ходжамбасского), !(изыл
Аякского, Керкннского 11 Келифского 
р·нов, а также местности Дарган-Ата, 
Седуер и Шейх-арык. Образованне 
ТССР способствовало объедннеюJЮ 
всех террнт., где nреобладало туркм . 
населенне. 

С 1925 в ТССР введена новая си
стема адм .-террит. деления. Террнт. 
pecn. разделена на 5 округов: Полто
рацкий (5 раiюнов 11 5 волостей), 
Mepвci<Иil (5 раiюнов и 2 волости), 
Ташаузсюrii (5 районов-шуро), Чар
джоускнfl (5 раiюнов-туманов) 11 Кер
КIIНСIШЙ (б районов-туманов) . 
Раl!оннрованне 1926-27 уnорядочн· 

ло систему и уnростило схему адм . 

деления и ynpaвлe!IIIЯ ресnублики . 
Взамен 617 разнородных по строению, 
велнчнне и значению адм. еднн11ц 1t 

кон. 1926 на терр11т. pecn. образовано 
410 адм . ед11111щ с чет1шм разграниче
ннем задач н функций между IIIIMII . 
В 1930 в ТССР уnразднены округа. 

В результате в pecn. стало 34 раiюна, 
непосредствешю nод•шненных ЦИ!( и 
объедшrлвшнх 427 аулuных, nосеш<О· 
nых н 8 городсюrх Советов. 2 марта 
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1932 восстановлен Ташаузсюrй 11 25 
февр. 1933-Керкинсюrй округа . 

Снетема адм.·террит. устройства 
рссп. nосле nр1111ятия Конституции 
ТССР 1937 развивалась в наnравле· 
111111 дальнейшего разукруnнения рай
онов 11 образовання областей. В дек. 
1938 в составе ТССР образованы Ан
дрсевскнil, Сакар·Чагинскнй, Векнль
Базарскнil, Куйбышевсю1й, Сакарекий 
р-ны; в янв.-февр. 1939- !(еркнн· 
ский, Кизыл-Арватскнй и Небит-Даг
сюrй р·ны. Однако меры по разукруn
нснню отд. районов pecn. оказались 
11едостаточ1rымн для nланомерного, 

конкретного н дифференцированного 
руководства. Назрела nотребность в 
образоваюш областного звена, в свя
зн с чем 21 нояб. 1939 в составе 
ТССР созданы Ашхабадская, Красно
водская, Марыйская, Чарджоуская н 
Ташаузекэя обл., а в 1943-Керкнн· 
екая. 

За счет разукруnнения отд. районов 
к кон. 1965 в pecn. насчитывается 34 
сельских района. 
В нач. 70-х гг. nонски новых форм 

руководства нар. хоз·вом вызвалн 

необходнмость образовання в соста· 
ве ТССР областного звена. 14 дett. 
1970 образованы Марыйская, Таша
узсl<ая н Чарджоуская, а 27 дек. 
1973 - Ашхабадская 11 Красновод· 
екая обл. (табл. 1) . В этот nериод 
нзменяется и районное звено. В 1975 
за счет разукруnнения отд. районов 
образованы Кнровскпil, Векиль-Ба· 
зарскнй, Октябрьский. Халачскнй, Са
карский, Тельыанский р-ны. С разви
тнем нар. хоз-ва росло кол-во горо· 

доn 11 nгт, менялея их облик. Кол-во 
городов pecn. с 9 ( 1940) увеличилось 
до 15 (1982); nгт-с 32 (1931) до 
74 (1982). 
Конституция ТССР 1978, в к-рой 

впервые в nрактнке констнтуцнонно· 

Таблица 1 

Лдм ltнистр3.ТIIвно·т~рриторнап ьное устро Пство 

Туркменскоn ССР (на 1 января 1982) 

Колнчество 

nлощадь, Населен н<!, СtЛЬ· noceJI- сель· 

Область тыс. км~ тыс. чел . 
скнх ropo- ков CKII:< 

Центр 
раАо· дав город- Сове-
нов с кого тои 

Ашхабадская 95.4 427 
Крас::ноnодская 138.5 327 
Марыnская 86.8 678 
Ташаузская 73.6 581 
Чарджоуская 93.8 623 
r. Ашхабад 336 
ТСС!' 488.1 2972 

В 50-е гr. nроходило укруnнение 
сельских районов ТССР, обус.qовлеи
ное мероnриятиями nартин 11 nрави

тельства по сокращению гос. аnпара

та и nовышению качества его рабо· 
ты . В 1955-57 уnразднены Куйбы
шевскнй, Бурдалыкскнii, Андреевский, 
Кум-Дагский, Челекенскнй, Сакар· 
сюJй, Каrановичскиil, Векнль-Базар· 
сюrй р-ны. Укруnнены сельские Сове· 
ты. На 1 янв. 1954 в pecn. насчнты· 
nалось 357 сельских Советов, к 1 янв. 
1958 их число сократилось до 263. 
В нач. 60-х гг. уnравление нар. хоз

вом в pecn. nерестраивается по nро

изводственноыу nрннцнnу. Это вы· 
звало нз~1енення в адм.·террнт. уст

роilстве ТССР. 10 янв. 1963 лнквнднро
ваны Марыйская, Ташвузекая и Чар· 
джоуская обл. (9 дек . 1955 уnраздне
на Красноводская, 25 ыая 1959-Ашха
б:IДСI<ая обл .). Все районы стали nод
чиняться неnосредственно pecn. орга· 

нам. 

В 60-е гг. многие районы укруnни· 
лнсь до масштабов nроизводственных 
уnравлений. В янв. 1963 объединены 
33 сельсюrх раiюна и на нх базе соз· 
дано 15 новых. Кол-во селuских paii
OIIOB с 39 (до укруnнения) уменьши· 
ЛОСЬ ДО 21. 

т н па 

8 2 12 52 Ашхабад 
б 5 17 22 Краеноводек 

10 4 16 67 Мары 
8 1 7 55 Ташауэ 

12 2 21 55 Чарджоу 
1 1 

44 15 74 251 

го законодатедьства введена сnец. 

гдава сАдмнннстратнвно-террнтори
альное устройство Туркыенской ССР:о, 
оnределила nрава респ. в решении 

воnросов адм . ·террит. устройства . Со
гласно новой Констнтущш ( 1978) 
ТССР определяет областное, район· 
ное деление и решает иные воnросы 

адм.-террит. устройства. 

Лит.: А б а е в а Д. М. Рnэвитие общо
ственного устроnства Туркменской ССР.
Ашх .• 1968; Обраэоnание и развитие СССР 
как союзного государств а.- Сб. законод.з
тельных. н других нормативных актов.

М., 1972; Яр м а т о в А. Государственно
nравовое стронтельство Туркменской ССР. 
- Ашх., 1973: Qqерки нетарии rосударст· 
ва н права Советского Туркменистана, 11. 1. 
- Ашх . , 1975; Турк>~еnская ССР. Адмипи· 
стратнвно-террiiТОрнапьное .а.t:пенне.- Ашх., 
1975; К а д ы ров В . А . Адюtнистратив
но-террмториап ьное устроАство Туркмен
ской ССР .- Ашх., 1976. 

В. А. Кадыров 

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

Самые ранние сведения о Туркме
нистане сообщают историки 11 гео
графы Древней Греции 11 Рима (Ге· 
род от, Страбон, Птолемей 11 др.). Пи· 
салн о нем китайские и араб. геогра-



12 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

фы (Чжан-Цянь, Ибн-Баттута 11 
др.), nозже- е!!роnейские nутешест-
1\енннкн (П.1ано Карnини, Марко По
.10, В. Рубрук, А. Дженкинсон и др. ). 

Торг. сношения турк"ен (осо-
бенно nрикасnийских) с Московским 
гос-вом зарод11лись уже в 10 в. по 
оборудованному колодцамни караваи

сараяьш караванному nути через Ус
тюрт. С нач. 18 в . Typк~tCIIII· 
стан изучают рус. nутешественни

К!!. В 1714-17 Петр 1 дважды 
снаряжал эксnед1щии под руко

водство" А. Бековича-Черкасского, 
к-рые собрали богатый фактич. ыате
риал о Заn. Туркменистане. Представ
.,ение о нем расширила эксnед1щия 

Н. Н. Муравьева в 1819-20. О nри
родных условиях Туркменистаиа, его 
богатствах ПIIC3ЛII рус. ученые Э. И . 
Эйхвальд, И. В. Мушкетов, А. М. 
Коншин и др. 

Изучен11с географни и геологии 
Туркменистана в кон. 19 в . связано 
с nменем В. А. Обручева. Он собрал 
обширныn материал о nрироде nус
тыю! Каракумы и nрилегающ11х к ней 
террнт., nодвел итоги дискусени о ге

незисе Заn. Узбоя и установил его 
речное nроисхождение. 

Проблема~ш укреnления nодвиж
ных песков занимался В . А. Па.~ец
киii. В течение 40 лет (с 1895) он 
разработал н внедрил в nрактнку ре
коыендации по защите ЗaкacnшicJ<oil 
ж. д. от nесчаных заносов . В nосе
в.ах 11 nосадках им 11сnытаны солянка 
Рихтера, кандым, саксаул, nесчаная 
акация 11 др. 
С 1912 исследованнем nустыни Ка

ракумы занимается Реnетекекая nес
чано-nустынная станция (РППС), 
созданная Р~·с. геогр . обществом. 
На станци11 юучают биол. особенно
сти раст11те.lьиостн nесчаных nустынь, 

разрабатывают методы закреnлення 
nесков, воnросы, связанные с освое

нием nриродных богатств Каракумов . 
Особенно актуа.~ьны nроблемы оро
шенl!я и обводнения террнт. Туркме
нистана, исnользования его nр11род

иых ресурсов. Юго-вост. районы Турк
менистана нсследоват1 инженеры 

М. Н. Ерыолаев, Ф. П. Моргунеиков 
и др., выявившие возможность nода

чи воды Амударьи в Мургабский и 
Тедженскнй оазисы. Большой вклад 
в историю геол. н геогр . изучения 

Туркменистана внес.аи И. В . Мушке
тов, Н. И. Андрусов, Л. С. Берг и др. 

Окт. рев. открыла новый этап в 

истории изучения пустынь Туркмени

стана . Используя наследие дореволю
цlюнных географов, сов. ученые созда
ли науку о nустынях. Исследовате
ли совершенствуют методы nолевых 

работ, nрименяют в экспедициях но

вейшую те:ош., оборудуют совр. при
борами ыногочнс.~енные н.-u. станции. 

В 20-е гг. в Туркменистане работа
ют эксnедиции, доказавшие перс

пективность развития на террит. 

респ. пром-сти н с. хоз-ва. Первая 
крупная экспедиц11я в Центр . Кара
кумы под руководством акад. А. Е. 
Ферсмана предпринята АН СССР в 
1926. Ею обследованы месторожде
НI!Я серы н установлено, что Каракум
екое-самое богатое в СССР по за
nасам 11 содержанию серы в руде. 

Эксnед1щня собрала большой фактич. 
материал о nрироде Центр. Караку
мов. В 1929 А. Е. Ферсман организо
вал вторую комплексную экспедицшо 

на Челекен и в Каракумы, к-рая изу
чнла геогр., гидрогеол. условия 11 nо

лезные ископаемые равнинного Турк
менистана. 

Для комnлексного изучения террит. 
респ. в 1929 в системе АН СССР соз
дана Туркм. ком11ссия Совета по изу
чсюlю nрОIIЗВОДI!ТеЛЬНЫХ CIIЛ (СОПС), 
в к-рую вошли видные ученые стра

ны . Туркм. комплексная экспед1щия 
под руководством Д. И. Щербакова 
нееледует труднодостуnные участкh 

пустыни - Центр., !Ого-Воет. и 
Заунгузскне Каракумы. Физнко-rе
огр. условия Туркменистана описаны 
в трудах И. М. Губкниа, И. П. Гера
симова, С. 10. Геллера, Е. П. Kopo
nllиa, В. Н. Куиина, П. С. Макеева, 
М. П . Петрова, Б . А . Федоровнча и 
др . Фнзнко-геогр. и геоморфологиче
сю•е условия Каракумов изучают ра
ботнllкн САГУ 10. А. Скворцов. Б . П. 
Орлов и др. 10. А. Скворцов (1929)
первый исследователь, использовав
шшi для изучення nесчаного рельефа 
Каракумов аэрофотоснимки. 

В кон. 1933 в Ленииграде состоя
лась 1-я конференция по нзучению 
nронзводительных сил ТССР, к-рая 
подвела итоги изучения Туркмениста
на в 20-е гг. и оnределила nути и ме
тоды дальнейших геогр. исследова
инil. Велика заслуга в изучении nри
родных ресурсов Каракумов РППС, 
где работали В . А . Дубинский, Б. П . 
Орлов, М . П. Петров, В. Н. Кун1111, 
А . Г. Гаель, А. И. Знаменский, Э. Н . 
Благовещенский и др. 

В результате эксnедиции А. Е . Фер
смана ( 1934-37) в равнинные пус
тыиные районы Туркменистана - Ус
тюрт, Узбой, Сарыкамыш, Заунгузье · 
и Прибалханье, обобщены разрознен
ные материалы nредыдущих исследо

ваний, nоложенные в основу совр. 
nредставлений о формировании рель
ефа пустынь. 
В nослевоениые годы интерес к не

следованию nрироды Туркменистана 
значительно возрос. Созданы и.·и. уч
реждения и nроизводственные органн

защш, разрабаты'!ающне рациональ
ные nриемы закреnления и облесения 
nесков. Особое вrmмание уделяется 
вопросам комnлексного земледельчс

<;коrо и nастбищного освоения Кара-

КУМОВ на ОСНОВе ИСПОЛЬЗОВаНJJЯ ВОД 

Амударыr. 
В 1950-53 большая изыскательская 

работа nроведсна Apaлo-Kacnюicкoir 
комnлексной эксnедицией АН СССР, 
объедиюJвшей 24 отряда разных 
учреждений. Ученые Москвы, Ленин
града, Узбекистана и др . братских 
респ. совместно с учеиым11 Туркмени
стана nроводили стационарное иссле

довашrе nочв, разработали мероnрия
тня по их освоению, изучнл11 и нанес

лн на карту nастбищные угодья nу
стыю!. 

В первой nол. 50-х rг. в связи с 
nроектированнем Каракумекого кана
ла широк11й размах получили nочвен
ио-мелноративиые исследования. В 
1951-53 уточиялись пл. nрнгодиых 
nод орошение земель и разрабатыва
лись мероnриятия по их освоению. 

Развернулись интенс11виые топогра
фические, геобот., гидрогеол., зооге
огр., экономико-геогр. и др. исследо

вання. В итоге террит. Туркмениста
на детально изучена и картирована. 

В pecn. создана разветвленная сеть 
метеорологических станций, позволяю
щая со значительной долей вероятно
сти составлять nрогнозы nогоды. 

Большие работы проводятся по изу
чею!ю водных ресурсов. В Караку
мах обнаружены источинки npecнoli 
воды. 

Проводятся геогр. исследования 
по _прогнозированию возможных из

мененнir природных комnлексов nри 
nереброске части стока сибирских 
рек на 10. страны. Наряду с гидро
геол. исследованиями изыскиваются 

полезные искоnаемые. 

В результате эксплуатации новых 
месторожден11й нефти и газа nостро
ены трубопроводы, автомоб. дороги 
и линии электроnередачи, строятся 

крупные инженерио-техи. сооружеюrя, 

дороги, каналы, водохранилища и др. 

В связи с этим геогр . нсследоваиия 
призваны обеспечить разработку на
учно обоснованных практических ре
комендацнй по размещению и стр·ву 
нар.-хоз. объектов в условиях nу
стынь И IIX эффективную ЭКСПЛУ:j.Та· 
ЦI!Ю. / 

Геогр . исследования в Турю/ени
стане осуществляют в оси. Ии-т nу
стынь АН ТССР, геогр. фак. ТГУ и 
тгпи. . 
Лит. : Б е р r Л. С. История Jrсспедования 

Туркмении .- Сб. Туркменик, выrt. 1.- Л., 
1929; М а с .11 о в а О. В. Обзор русских rtY· 
тсшсствиА 11 эксrtеnнциА в Среднюю Азию, 
ч. 1. 1715-1856.- Ташкент, 1955; П с т ров 
М. П. Матер1rапы к истори11 rеоrрафичсско
rо изучения Туркменистана . - То . Туркм. 
reorp. общества. выrt . 1.- Ашх .. 1958; Б а
б а с в А. Г., Ч ер е д п 11 ч с и к о В. П .. 
Д а р ы м о в В. Sl. Пр1rкпадиыс географи
ческие Jtссле.а.оnания в пустьшноn зоне.
Воrtросы географии Туркмешrста11а.- Ашх .. 
1976; К оп е к о в Ч. Б. История иэучепltя 
пандшафтоо пустынь.- Актуальные вопро
сы OCBOCIIIIЯ 11 ПреобраЗОП31111Я nyCTblll Ь 

СССР.- Лшх ., \981. Л. Г. Бnбncll 



Новая Конституция ТССР. 
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3 4 

1. Пустыня l(аракумы. 2. Пес
ки в предгорьях l(опетдаrа. 

3. Грязевой вулкан близ по
селка Гасан-I<улн. 4. Саксаул 
в районе станции Репетек. 

5. Долина t:{улн. 6. Река 
Теджен. 



3 

Природа.l. Подвижные пески. Репетекекий заповедник. 2. Фи~
ташковая роща в Бадхыэе. 3. Джейран в степях Бадхыэа. 4. Река 
Сумбар. Западный Копетдаг. 5. Весна в Туркменистане. 

2 

4 

5 



Растения Туркменистана. 1. Солянка Рихтера. 2. Саксар черный 3 Саксар бе.1ый. 4. Джузrун. 
5. Песчаная акация. б. Топо.'!ь. 7. Можжевельник туркменский. 8. Фисташка. 9. Феру.'!а. 10. Эриантус 
краснеющий. 11. Солодка гладкая. 12. Гребенщик. 13. Лох. 



:i 
~ 1 
1 

Туркменская ССР-самая юж. респ. 
Сов. Союза. Расположена в зоне пу
стынь между Каспнiiскнм морем на 
3., Амударьей на В., Устюртом на С., 
хр. Копетдаг н предгорьями Паро
памиза на юге. Природные условия 
определяются положением в юж. ча· 

сти умеренного климатич. пояса на 

сев. краю гигантской мезозойской гео
синклинальной зоны, к-рой свойст· 
венны актнвные горообразовательные 
процессы . В недавнем геол. прошлом 
большую роль сыграла гнгаитская 
Каспийская впадина - базис эрозии 
и область накопления продуктов раз
рушения поверхности. Совр. природ
ные процессы обусловлены преобла
данием песчано-пустынных ландшаф· 
тов, открытостью рельефа на 3. и С., 
бессточностью террит., связанной с 
сухостью климата и рыхлостыо сла· 

гающнх поверхность пород. 

55% пл. респ. занято песчаными 
грядами, 15%- волинетай песчаной 
равннной, 7% - каменистымн горам н, 
5%- солончаками, 5% - плотными 

. глнинстымн поверхностями - такы

рами. 96% пл. респ. - аридные зем· 
л.и . Люди заселили долины рек, про
вели каналы, освоили предгорья, пес· 

чаную ра.вннну, такыры. Хозяйст
венная деятельность - одни нз вли

яющих иа природу геоrр. факторов. 
Если в др. прнродных зонах прн ос· 
воею111 террнт. чел. окультуривает 

почвы, иреобразует раст. и животный 
мнр, то здесь для обеспечения ЖJJЗ· 
недеятс.Льности он вынужден преоб· 
разовывать также гндрогеографню, 
рельеф и клнмат. 

Л. Г. Добрин. 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ 
СТРОЕНИЕ 
В геол. строении Туркменистана 

участвуют отложения от протерозон 

до четвертнчных образований. Более 
широко распространены отложения 

мезо-кайнозо!iского возраста, с к-ры· 
мн связаны оси. пром. запасы топ· 

ЛJJDНО·энсрrетп•Jссiшх ресурсов. 

СТРАТИГРАФИЯ. В геол. строе· 
JIIIH террнт. Туркмеинстана участвуют 

отложення верх. протерозон (?), па· 
лcoзoiicкoli, мезозойской н кaiiнoзoli· 
ской групп. К предполагаемым · обра
зованиям верхнепротеразойского воз
раста относятся метаморфнческие по
роды, вскрытые буреннем под сред· 
неюрекими отложеннямн у пгт Гаур
дак и представленные рассланцоваи

иымн крнсталлическнми сланцами, 

гнейсамн темно-серого 11 зеленого 
цвета. На остальной террнт. респ. 
докембрнйскне образования поrруже
ны на значительные глубнны. 

П а л е о з о й с к а я г р у п п а осад· 
ков в пределах Туркменистана обна
жается в районе Туаркыра и в нн· 
зовьях Амударьи, образуя складча
тый фундамент, залегающий на боль
шой глубине. Бурением палеозой 
вск.рыт на Красноводеком п-ове, в рай
оне Чарджоу, в уроч. Аiiбугнр и Низ
менных Каракум ах. К этому возрасту 
относятся также магматнческне по

роды, обнажающиеся в районе Крас
новодска, Бол. Балхаиа, Туаркыра, 
Кугитангтау, в низовьях АмуДарьи, 
и вулканические образования боль
шннства вскрытых буреннем площа
дей. Все этн отложения по стратнгра
фнческому положемню и геол. осо
бенностям относятся к ер, и верх. па· 

леозою. Отложения ер. палеозоя об
нажаются в ядре Туаркырской аптн
клннали-на севера-воет. склоне возв. 

Кнзыл-Кая, вблизи колодцев Туар и 
в Сев. Туркменнетане в районе Куба
тау. 

Образования пермекай системы вы
ходят на дневную поверхность в 

1-(ентр. части Туаркырскоli антиклина
ЛJI н выделяются под названнем 

саманбулакская свита:. . Здесь они 
образуют субширотную возв. Кпзыл
Кая и в ннж. части представлены 
конгломератовой, а в верх.- песчано
глниистой толщаьш мощиостью до 
3000 Af. 
М е з о з о й с к а я гр у п п а пред

ставлена "отложеиияьш трнасовой, юр
ской и ыеловой снстем. Трнасовая сп
стс~tа сложена в ннж. частн морскн

мн Н В верХ.- \\ОНТНИеНТ<!ЛЬНЫ~\11 об
раЗОВаНI!fiЬ\11. Морской ИJJЖ. триас 
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обнажен только в Туаркыре н состо
нт нз конгломератов, известняков, 

песчаников и rлнн мощиостью 740-
750 .м. Континент. верх. триас обна
жен в хр. Куrитангтау и представ
леи чередаваннем rлнинстых н песча

но·глнннстых сланцев и песчаников с 

бокситовыми породами мощностью 
6-70 ..11. 

Ю р с к а я с и с т е м а· распрост-
ранена шире н представлена инж., 

ер. , верх. отделами. Обнажается на 
Туаркыре, Бол. Балхане, Кубадаге, в 
Копстдаге и Гаурдак-Кугнтангском 
р-не, буреннем вскрыта в Центр. 11 

Сев. Каракумах, в Прнаыударьин· 
ском, Прнмургабском и Кушкинском 
р-иах. 

Ниж. юра, задеrающая на породах 
палеозоя и ннж. триаса, выделяется 

в Туаркыре, Куrнтанrтау и представ
лена разноцветны~ш породами: гли· 

нами, алевролитами н песчаниками с 

угленосными прослоями (30-50 .. 11) . 
Расчленение HIIЖ . юры Туркмениста
на затрудняется нз -за недостатка па

леонтологических остатков. 

Ср. юра имеет выходы на Туаркы· 
ре, в Кугитаигтау и Бол. Балхане. 
Буреннем она вскрыта в Каракумах, 
Приамударьннскоы и Кушкннском 
р-нах. Из среднеюрских отложений в 
Туркменнетане хорошо развиты бай
осскнй 11 батекий ярусы. Ааленскнй 
ярус условно выделяется в Туаркы
ре и Куrитанrтау, 

Верх. юра обнажена на Бол. Бал
хане, Тауркыре, Куrитаигтау, в Куба
даге и Центр. Копетдаrе. Вскрыта бу
рением в Центр. и Юrо-Вост. Кара
кумах, в Прнаыударьинском, Примур
rабском и Кушкинском р-иах. Верх . 
юра состоит в оси. нз морских в ЮJЖ. 

и лагунно-морских отложеннй - о 
верх. части разреза . 

В юре Туркменнстана выделяются 
три типа разрезов: юж. (бо.~ьшебал
ханский), сев. (туаркырскиil) н воет. 
(куrнтангскнй). К большеба.~ханско
му тнпу относятся р<~зрезы юры Бо.1. 
Балхана, KyG<~дara н Коnетдага, 1·дс 
юрские отложения мощностью до 
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4::!00 .11 состоят нз двух ч:~crei1. Нвж. 
rреднеюрская часть обнажается толь
ко н:~ Бо.1. Балхане 11 сложена мощ
ноi"t то.1щсй темных, почти черных 
ар<11.1.111ТОВ, CJI:I!ЩeB 11 necчaHIIKOD. 

Верх. верхнеюрская часть прнсутст· 

вп·т во всех назв:шиых равонах 11 
состонт 11з терр11гснно-карбонатных 
(кс.мовеii), карбонатных (оксфорд) 
и карбОШIТIIО-су.1ьфатных (кнмервдж
твтов) пород. 
Туаркырск11й твп харзктерс11 д.1я 

зап. частв Туранекой пт1ты. Обна
жен в Туаркыре, вскрыт буrею1ем на 
Сев. Првкарабогазголье, в Центр, 11 
Сев. Каракум ах, где юра залегает на 
па.1СОЗОС IIЛH трнасе (?) МОЩ\\ОСТЬЮ 
до 900 м. Разрез юры этого т11па так
же rостовт вз двух частей. Ниж. 
(Н11ЖНР.- 11 среднеюрская) часть-тср
рнгснная, представ.1ена в оси. кон

тинента.1ЬIIЫШ1 )Т.1СНОСНЫМИ осадка

М!\. Верх. (келловей-оксфорд) часть
морская, прею1. карбонатная. Здесь 
KЮiepllдЖ-TIITOHCKI\e ОТ.10ЖСНIIЯ Ча

СПIЧНО 11.111 ПО.1НОСТЬЮ раЗМЫТЫ. 

Кугнтангскш1 тип развит в юго· 
воет . част11 респ., где мощность юры 

достигает 1800 )f. Б.1иже к этому ти
пу стоят приамударышский и примур
габскшi разрезы. Ниж. и ер . юра этих 
районов терригенная, контlllfснталыю

уг.1еносная, только в верх:1х (байос, 
верхн б:~ та) -морская. Ср. часть 
{ кс.1ловей·О1iсфорд) -террнгенно. кар
бонатная, верх. - хемогенная (га· 
урдакская свита), отвечающая вер
ха~\ оксфорда, кнмериджу н частнч
но т11тону. Разрез верх. юры в этом 
palioнe венчается красноцветной ка· 
рабн.1ьской свитой, сложенной г.1н· 
нами 11 песчаинкамн. 
М е .1 о в а я с н с т е м а состоит из 

двух отд. - НIIЖ . и верхнего. 

Ниж. мел обнажается на Копетдаге, 
Кубадаге, Бол. н Мал. Ба.1ханах, Ту
аркыре и в Гаурдак-Кугитангском 
р-не. Вскрыт бурен11е~1 во многих 
районах Каракумов, Прикарабогаз
голье, в низовьях, ер. течении Аму
дарыl н в Кушкинском р-не. Пред
став.1ен ниж. мел Туркменистана ва
.1анжинскнм, готернвсю1м, баррем
СЮ\~1 (неоком), аптсю1м н альбским 
яруса !о! И. 

Берриасск11Й ярус в пределах респ. 
неотделим от валанжннского, поэто· 

му 01111 рассматр1шаются как берриас
ва.1анжинские отложею1я. По харак
теру разрезов осадки ниж. мела де

.1ятся на три типа: юж., сев. н вое· 

точный. 

К юж. типу относятся нижнемело
вые осадки Копетдага 11 Бол. Балха· 
на, к-рым характерны отсутствие пе

рерыва ысжду юpoif и ниж . ыело!о!, 
по.1иота разрезов, .1учшая иасыщен

Jюсть орrаничсскюш остатками, ис

К.1JОЧI\Тельио ыорской тип осадков 11 
и.:шбольшая мощ1юсть (до 3000 Al). 
rазрсзы ниж. ме.1а этого типа состо-

ят из двух частей: ниж. каrбоиатной. 
по возрасту относящейся к неокому 
{берриас-валанжнн, готерив, баррем) 

11 C.10ЖCHHOii IIЗBeCTHЯKaAIII, ДOЛOAIII· 
тащ1, н верхнс-терригенной (апт-альб
ской), СJJожснной псечаинкам и, алев
ротпами 11 глинами. 

Сев. TIIП развит в Туаркыре, Зауll· 
гузскнх Каракумах н прилегающих 
к нему районах. Характеризуется 11е
бо.1ьшой (500-750 Al) мощностью, 
шtым строеннем разрезов, повсемест· 

ны~ персрывом между ыелоы и юрой 
11 трансгрессивным залеганнем ннж. 

ыела на подстилающне осадк11. Ннж. 
часть ннж. ыела (неокоы) в этом рай
оне СЛОЖена KOHTI\/IeHTaЛbHЫAIH 11 
ыелководно-морсю!МII красноцветны

мн, прсюt. террнгснными образованll
ямн. Верх. часть (апт, альб) пред
ставлена морской фацне1i и ш1еет 
большое сходство с коnетдагскнм тн
поы, но отлнчается от него ыcllьШIIMII 

мощностью, полнотоi1 разрезов и на
лнчнем нескольких выдержанных пе

рерывов. 

Воет. тнп раэв11т в Гаурдак·Куги
тангско~t 11 прнлегающнх к неыу рай
онах правобсрежья Аыударьи н !Ого. 
Воет. Каракумов . Характеризуется 
большей по сравнению с сев. типом 
мощиостью (800-900 .м) 11 отсутст
внем персрыва на границе с юрой. 
Представлен в н11ж. частн чередо
ва\\нем конт11нентально-лагу11НЫХ н 

мелководно-ыорских отложен11й, в 
верх . (апт, альб) - морскнмн обра· 
зованнЯАIИ. 

Верх. мел обnажается в Туаркыр· 
ском, Карашор-Куысебшенском р-нах, 
на Кубадаге, Бо.'l . и Мал. Балханах, 
Копетдаге 11 горном Бадхызе, в Гаур
дак-Куrнтангскоы 11 Пнтнякскоы 
р-нах. Небольшне выходы верх. мела 
ш•еются также в долине Амударьи 
(Кабаклы) н в нескольк11х ыестах у 
сев. грающы республики. Бурен11еы 
верх. мел вскрыт почти на всей тер
рнт. Туркменистана . В неы выделя· 
ются сеноманск11й, туронскнй, конь
якский, Ca/ITOHCKIIЙ, КаА!ПаНСКНЙ, Ata
acTpiiXTCKIIЙ и датск11й ярусы . По ха
рактеру разрезов он делнтся на во

семь TIIПOB: туаркырскнй, каракум
скнй, западно·копетдагский, гяуре· 
дагский, байраы-алнйскнй, бадхыз
ский, гаурдак-кугнтангский и при
амударьинсюнi . 

Туаркырскнil тнп верх . мела ха 
рактеризуется nреобладанием слабо
карбонатно-глllнистых алевролитов в 
НIIЖ. (сеноыан) и мергелей -в верх. 
(турон-маастрнхт) части разрезов, на· 
лнчием в них частых персрывов 11 
фосфор11товых горизонтов, небольшой 
ыощностью осадков. 

Западно-Копетдагскому типу харак
терны нанбо.1Ьшая мощность осадков, 
по.щота разрезов, редкие перерывы, 

преобладан11е терригеиных nород 11 
се!iоман-нижнетуронскоы, терригеи-

но-карбонатных - в всрхнетуро11-
сантонскоы и карбонатных пород -
в _!<ампан-датском разрезах. В этом 
раноне верх. мел нанбольшей мощно
сп! . 

Гяурсдагсю1й тип близок Западно
Копетдагскому. Отл11чается от него 
большей песчанистостыо ниж. сенона, 
ыеньшей ыощ1tостыо сеномана и боль
ШIIМ содержан11ем глинистого матс

риала в верх. маастрнхте и датско~1 
ярусе. 

Каракуыскиit тип разреза бл11зок 
по составу отложений н строению 1с 
туаркырскому, но 11меет ышшм. мощ

ность осадков, на Каракуыском сво
де не превышающую 350 Ar, н гл11нн· 
сто-алеврнтовый состав осадков се
номана 11 турона. 

Бадхызск11it тнп, прнблнжаясь к 
туаркырскому, хар_актеризуется при

брежно-ыорской, лагунной фацией 
маастрнхтского и датского ярусов. 

Байрам-Алшiский тип сложен ис
ключllтельно глинистым и глинllсто

алевролнтовым составом всего верх. 

ыела, отлнчается большой мощно
стью, особенно туронскоrо яруса, и 
отсутствнеы отложе1111й датского яруса. 

Прнаму дарьннскоыу и гаурд31<·1{У· 
гнтангскоыу типам прнсущн пре· 

им. глиннсто-алевролитовый, часто 

гипсоносныif состав пород, уыеньше
нне нлн отсутствие карбо11атных по
род, большая мощность туронского 11 
отсутствне датского ярусов. 

К а й н о з о it с к а я г р у п п а, 
имеющая нанбольшую пл. rаспрост· 
ранения, подразделяется на палеогено

вую, неогеновую и четвертнчную си

стеыы. 

Отложеню1 п а л е о г е н о в о й си
стемы в пределах Туркыеннстана вы
ходят на поверхность на Красновод
скоы п-ове, в paiioнe Бол. Балхана, в 
Сев. и Воет. Прнкарабогазголье, !(ара· 
шорской, Саrыкамышской н Акджака
!111Ской впадинах, в Чllнках Айбугnра, 
горной снетеме Копетдага, в Бnдхы
зе, долине Амударьи 11 Гаурдак-Кугн· 
тангском р -не. Буреннем палсоген 
вскрыт почт11 во всем равнинном Турк
менистане. 

Палеогеновая снетема делится па 
палеоценовый, эоценовый и олигоце
новый отд. , расчленяемые на ннж. 
н верх . палеоцен, ШIЖ . , ер. 11 верх . 

ЭОЦеН, IIИЖ ., ер . И верх. OЛIIГOЦell. 

В палеогене Туркыеннстана вьщс.lя· 
ются в оси. два типа разрезов. Сев. 
(платформ . ) т11п развит на Красно
водскоы л-ове, в Туаркырском р-нс, 
Заунгузскнх Каракумах н сеnеро·зап. 
части Прнамударь11нского р-на. Ха
рактеризуется небольшой ыощlfо
стыо, карбонатно.глннистыы соста
воы осадi<Ов, прнсутстn11ем крас11о· 

Jtветных пород. !Ож. тнп палеогена 
распространен в юго-зап . •1асти !(рас· 
новодекого п-ова, 11а Мал . Балханс, 
в Копетдаге, Бадхызе, Марыйскоы и 



fаурдаi<-1\угптаJtгсl<ом р-нах 11 11 Юtо
вост. часп1 Прпамударышского р-на. 
Сложен препм. ГЛIШIICTЫMII породами 
6оJ1ьшой мощности в Зап. Копетдаге 
н г лнннсто-кар6онатпо-хемогеннымн
в Юга-Воет. Туркмен11стане. Особен
но отличается бадхызскнй подпш, ха
рактернзующнйся налнчпем вулкано
генных образований. 

Отложення н е о г е н о в ой снсте
ыы развнты в Туркменнетане почти 
повсеыестно. Обнажаются в пред
горьях Копетдага н Бол. Балхана, на 
Красноводскоы п-ове, в Туаркырской 
складчатой области, в Сев. Прш<ара
богазголье, Сев. н Центр. Каракумах, 

Бадхыз-Карабильскоы н Гаурдак-Ку
ГIIтангсi<ОМ р-нах. Буреннем нсогсн 
вскрыт почтн всюду на равн11нной 

частн. По характеру разрезов ои дс
лнтся на сев. 11 ЮЖ. ТНПЫ. Сев. ТНП 
разонт в платформенной областн, ха
рактеризуется спокойным, почти го
рнзонтальным залеганием, небольшой 

МОЩИОСТЬIО И ГIIПСОНОСНОСТЬЮ Осад

I<ОВ. Юж. геосинклин. тип мощно-

стыо до 4000 Al распространен в За
падiiО-Туркм. низменности, на Мал. 
Балхане, в Копетдаге и Прикопет
дагском прогибе. Хараl<теризуется 
дислоц11роваииостью осадков 11 из

~tенчивостыо фащш. 

В зап. частн респ. (примерно до 
лнн1111 Ашхабад-Ташауз) развит мор
ской иеоген крымо-кавказского типа. 
На В. респ. нсоген слагают препм. 
I<расиоцветные образования, б. ч. ли
шенные осаждавшейся в мелководно
морскнх условнях морской фауны, 
нзвестной здесь лишь из НI1зов мио
нспа н акчагыльского ярусов ПЛIЮ

цена. Восточно-туркм. неогеи по ха
рактеру отложеинй и КО)IПлексам фа
уны блнзок неогену Зап. Узбек11стана. 

По ЛНТОЛОГНЧеСКНМ ОСОбеННОСТЯМ 
неоген Воет. Турюtеш1стана расч.~с
tlястся на разлнчные толщи 11 свиты 
местного значения. В неогене Севера
Воет. Турi<Меlшстана выделяются 
(сннзу вверх) дарьялыкекая (ер., 
верх. олигоцен - НIIЖ. миоцен) н са
гаджннская (ннж., ер. ьшоцен) свн
ты, нерасчлененные отложения кара

ган-I<онкского 11 сарматекого ярусов, 

заунгузсi<ая (верх. ьшоцен - 1111ж. 
п.щс,цен), саятская (ер. плноцен), са
дьшарсl<ая н ташакырская (верх. плн

оцеи) свнты. Нсоген равшшиоi1 час
тн Юга-Воет. Тур1<мею1стана (снизу 
вверх) дслнтся на мервекую (ер., 
ВерХ. ОЛНГОЦСН - 1/ИЖ. MIIOЦCII), Гу
рыгауда!IСI;ую (ннж.. ер. м1юцеп), 
казганч~i1скую (cr. мноttси-Jшж. плн
о:tсн} '' ербснтскую (ер. пл1юцен) 
свиты, нерасчлененные акчагыльский 
11 апшеронскнй ярусы 11 их аналог -
рспетсксi<ую свнту. В нсогсие Бад-

хы~·Карабнльского р-на (снизу вверх) 
выдсляются санымшорская (ер., верх. 
ОЛНГОЦСН - HIIЖ. МНОЦеИ), 1\a!U~H-

СКаЯ (ер., llcpx. MIIOЦCH- НIIЖ. ПЛI!О
цен), тахта-Gазарская (ер. плноцсн), 
геокчннская н тахтннская {верх. птю
цен) свиты. Неоген Гаурдак-Кугн
тангского р-на представлен {сннзу 
ВВерх) КIIЗЫЛ'IННСКОЙ {IIIIЖ. МНОЦеН), 
больджуанской {ер. ьшоцен), тандыр
чннской (ер., верх. Ь!НОЦеН - ННЖ. 
птюцен) н гузарской {ер., верх. плно
цен) св11таы11. Изучеtше фауны ост
ракод названных свнт н толщ позво

лило уточннть их возраст, выясннть 

их взаимоотношення 11 разработать 
для иеогена равнннных областей Воет. 
Туркменнстана еднную бностратнгра
фическую схему {Т. Р. Розыева). 

Четвертнчная снетема покрывает 
поверхность почти всей террнт. Турк
мешtстана, кроме горных кряжей и 
плато, где онн заполняют поtшжсн

ные участкн рельефа. В платформен
ной областн респ. 01111 залегают го
рнзонтально, В ГеОСННКЛI!НаЛЬНОЙ -
мсстаын дпслощtрованы. Согласно 
междунар. стратнграфнческой шкале 
четвертнчные отложення делятся на 

п л е й с т о ц е н и г о л о ц е н. 

В Туркменнетане развнты морскне 
11 конпшентальные осадкн плейстоце
на н голоцена. Морскне - распро
странены в Западно-Туркм. низменно
сти (от 30 до 1000 Al), юго-зап. отро
гах Копетдага, на Красноводеком 
п-ове, на берегах Кара-Богаз-Гола н в 
зап. части Ннзыенных Каракумов. В 
соответствии со стратнграфнчсской 
шкалой четвертнчные отложення кас
ПIIйской област11 снизу вверх расчле
няются на тюркянекую свнту н ба
КIIНСКIIЙ ярус (ннж. плсйстоцен), ха
зарскнй (ер.) 11 хвалынскнi1 (верх. 
плеiiстоцен) ярусы, . а таi<Же новокас
пнiiсюtе слон {голоцен). На осталь
ноii террпт. респ. развиты континен
тальные осадки аллюопального, дель

тового, аллювнально-пролювпального, 

озерного, субаэрального 11 эолового 
происхождсtшя. Речные (аллювиаль
ные) осадки разонты в Низменных 
Каракумах от Амударьн до Узбоя, 
где онн слагают песчаную толщу ка

ракумскоii н обручевекой свит. На 
тсррит. Хорезмекой равнины вскрыты 
дельтовые осадю1 Амударьи 11 ее 
притоков Дарьялыка н Даудана. В 
Каракуыах более распространены эо
ловые осадки, а в древних руслах 

Узбоя, Унгуза, в предс.1ах Сарыка
мыша н воет. побережLя Касп11я -
озерные отложення. 

ТЕКТОНИКА И ТЕКТОНИЧЕ-
СКОЕ РЛИОНИРОВЛНИЕ. В Турк
ыеннстане выде,1яются в оси. обла
спi эпигсрщшской платформы 11 аль
пийской tJ(.~адчатости, лишь в юга
воет части респ. небольшой регион 
относится к эпиплатфорыенноi\ оро
г~ническоil области. 

Область эпнгерцинсi<ОЙ платформы 
охватывает террит. Центр. н Сев. 

nr>иРодд 15 

Туркменистана, входящи)\ в состав 
Тураисi\ОЙ плиты. Фундамент сложен 
здесь днслоцнрованнымн ыетаморфн
чссюtшi породами палеозоя, сформи
ровавшнмнся во врсыя герцинекой 
складчатости. Глубнна залегання фун
дамента В ПОДIIЯТIIЯХ - 3-4 И ВО 
впадннах- 10-15 к.м. В горах Куба
даг, Кубатау 11 на возв. Туаркыр па
леозоitсюtе породы фундамента вы
ходят на поверхность. Выше фунда
мента залегают эффузивно-осадоч
ные образования верхнепалеозойско
трнасового возраста, выделяеыые как 

проыежуточный коыплекс. Последний 
покрывается чехлом ыезо-кайнозой
СЮIХ осадочных образований, расчле
няемых на юрскнi1, меловой, палео
rен-раннемноценовый 11 неоген-чет
вертllчный структурно-формацнонныс 
комплексы, ысстам11 разделенные по

всрхностямн размыва. Оси. структур
нымн подраздслеtшями эпнгерцинской 
платфорыы являются: 1) крупная 
Центрально-Туркм. обл. поднятий, 
выделяемая как Typt\M. антек.~нза 
{К. Н. Кj>авченко, М. В. Муратов 11 
др.), протягнвающаяся от Каспийско
го моря до Заунгузской впад11ны дли
ной Ol<. 750 KJot, ш11рнной более 
250 км 11 г лу6шюй залегания фунда
мента 1000-4000 1о1. Мер11днон. Верх
неузбоiiСКIIЙ прог11б делит ее на 
зап. (l(арабогазск11й свод н Туаркыр
Капланкырская группа поднятий н 
прог11бов) н воет. (Цснтрально-l(а
ракуысi<IIЙ свод) части; 2) Шорджа
Айбугнрскне поднятня, Тахтакаир
ский вал, Куня-Ургенчск11й и Дарья
лык-Дауданскнй прог11бы в Сев. Турк
менистане; 3) Прна~1ударьинская 
ступенчато-ыоноклннальная обл., со
стоящая нз Бухарской н Чарджоу
ской ступеней, Заунгузской впадины, 
Багаджннского выступа н Исыанль
ского прогнба, отделенного от Дарья
•1Ык-Дауданского узкой Хивинской 
седловиной. Перечнс.пснные структур
ные подраздслення юtесте с распо

ложенноii на 10. Мургабской впади
ной называют Амударь11нской снне
клнзой {К. 1-1. Кравченко, М. В. Му
ратов 11 др.); 4) на 10. Туранскоi1 
птпы, на границе се с альпнitской 

складчатои областью, выделяется 
крупная !Ожно-Туркм. зона длнной 
1200 11 ШllpiiHOil 40-400 К.41, СОСТОЯ
Щ:!Я на 3. нз Красноводекой впадll
ны 11 на С.- нз Ба.~ханского прогнба, 
разделенных Аджигнрской седлови
IIОЙ, в центре- из Бахардокской ыо
нок.1шiалн н на В.- 11з Мургабской 
впаднны, Репетекекого вала, Карабе
каульского 11 Бешкентского прогнбов. 
К. Н. Кравченко, М. В. Муратов 11 др. 
выделяют эту область как Балхано
Копетдагскllй пер11квазикратон. 

IОж. районы Туркменистана отно

сятся к об.1асп1 альпнйской складча
тостll. Здесь выделяются Западно
Туркм. впадн11а, Балхано-Копетдаг-
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J-Typnncк::.я n.111т::J.: .2-скпал.чатые nодня
тия (а), ппад11RЫ и прогнбы (б) области 
.:..1ЬП11nскоn ск.'1адчатостн: 3 - глыбово
складч::J.тыс ЛОД.IJЯТПЯ (а) 11 ВЛ3.1.11НЫ (б) 
ЭПIIплатфор,.lснноn ороrсннческоn обл::J.стн: 
4 - r.'1убннные раэло,.tы: 1 - Ту.аркыр
скнn, 11 - Аfiбугнр-Каробопскнn, 111 -
Т:зхт3канрскиn. IV - Бухарскшl, V - Ре
лст~к-ЕрGснтскнn, Vl - Амуд::J.рыmскнn, 
\'11 - Шорджа-Геокчн~скнn, Vlll - Юж
но-Турк1tснс•шn. IX- Сср:зхскиn, Х -
Баnра>~-А .. 1н0скнn, Xl - Бадхыз-КараGu.•ь
\:кш1. 

екая ск .. 1адчатая система и Предко
nетдагский краевой прогиб. Для них 
характерны бодьшая мощиость (2-
8 км) и сильная дислоцированность 
осадочных образований мезо-кайно
зоя. Метаморфические породы фунда
мента, состоящие из докембрийских 
от,lожений, залегают здесь на зна
чите.lьной г,1убине. Мезо-кайнозойскне 
от.1ожения чех.1а, имеющие геосии

ктш. обдик, расч.1еияются на юрский, 
мс.1оnой, па.1еоrеи-раннемноценовшi 11 
иеоген-четвертичный структурно-фор
м:щионные комп.1ексы. 

Западно-Туркм_ впадина является 
воет_ продо.1женнем Южно-Каспшi
ской впадины, входящей в состав 
крупнейшей Поито-Каспийской си
стемы межгорных впадин_ С Ю. 
впадин:~ обрамлена горным соо
ружением Эльбурса, с В. - Ко
петдагом, с С. - Большебалханской 
мегантнклнналью. С С. и В_ Западно
Туркм. впадина ступенчато спускает-

Б 

ся к центр. части Южно-!(асшlйскоl'i 
впадины, к-рая, по геофиз. данным, 
имеет субокеанич. тип строения зем
ной коры 11 лишена с:граннтного:о 
слоя. Нанбольшее прогибание Запад
но-Туркм. впадины произошло в птю
цен-четвертичное время. Начиная со 
2-й пол. ер. плноцена, заметно 
расширяется ее площадь_ В позднем 
п.1иоцене опускаются и зал_ окраины 

Юго-Зап _ l(опетдага (Мисрианский 
р-н), и юж. часть Кубадагского под
нятия, в к-рых верх. плиоцен залега

ет на глубоко размытой поверхности 
мезозойских, nалеогеновых и неоге
новых пород. 

Туркмено-Хорасанская горно-склад
чатая система на 10_ респ. состоит из 
Ададаг-Биналудской зоны nоднятш'i, 
образующей вместе с Эльбурсом еди
ную структурную цепь, Кучано-Ме
шедского прогиба, Копетдагского и 
Ба.1ханского антиклннор11ев. Оси. 
часть Копетдага занимает главный 
антиклинорий, представл.на поверхно
сти осадками ниж. мела, а в преде

лах Ирана- юрскими отложениями_ 
В сев. части Копетдага тянется цепь 
передовых антиклинальных хребтов 
северо-зап_ направления, осложненных 

многочисленными надвигами, взбро

сами и соответствующвх !Ожно
Туркм. разлому. В ядрах передовых 
хребтов часто обнажаются отложе
ния неокома_ Складчатое поднятие 

СХЕМА 

ТЕКТОНПЧЕСНОГО РАЙОНИРО~АНИЯ 

с 
с 

р 

Бол. Балхана в ядерной части пред
ставлено мощными (до 5 KAI) отложе
ниями юры, в остальных частях -
меловыми и палеогеновымн порода

ми. Отложения неогена небольшой 
мощности развиты к С. от хребта. 
Предкопетдагский краевой nрогиб 
протягивается к с_ от !(опетдага и 
делится на две части: зал. - Казан
джикскую н воет.- Теджен-Ашхабад
скую. Границей им служит Кизыл
Арватская седловина. Прогиб запол
нен мощной то.~щсй неогеновых мо
ласс. 

К элиплатформенной орогеиической 
области в пределах Туркменистана 
относится г лыбово-складчатое подня
тие юго-зап_ отрогов Гнссара, частич
но заходящих в Гаурдак-Кугнтанг
ский р-н. Мериднон. уступ, соот
ветств. крупному разлому, делит его 

на зал. и воет. части. В последней 
развиты юрские и меловые отложе

ния, местами nокрытые маломощным 

четвертичным покровом. В за1z .. 
части развиты иеогеновыс и частич

но палеогеновыс осадки. 

МАГМАТИЗМ И ЯВЛЕНИЯ МЕ
ТАМОРФИЗМА. В пределах Туркме· 
ннстана обнаружены магматические 
породы палеозойского, мезозойс1шго 
11 кайнозойского возраста. Палеозой
ские магматические породы связаны 

со складчатым фундаментом. В рай-



оне Красноводска, на Бол. Балхане, 
в Ту;зркыре, на хр. Кугнтанrтау н на 
возо. Кубатау обнажаются извержен
ные породы ер. и верх. палеозоя. Бу
рением они вскрыты в Юж. Прикара
богазголье, Центр. Каракуыах, При
амударьинском р-не 11 Гаурдаке. 
)!(ильные породы раннего мезозоя за
легают в районе Красноводска. Кай
нозойские вулканогенные породы при
урочены к палеогену Бадхыза. 
ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИ~ 

История геол. развития террит. Турк
ыеннстана в докембрийское время и 
раннепалеазойский период продолжи
тельностью 2-3 млрд. лет полно
стыо не выяснена. Наличие отложе
ний верх. протерозон (?) в Гаурдак
Кугитангском р-не указывает на про
исходившее в позднем докембрии 

осадканакопление в крайних юга
воет. районах Туркменистана. 
В фанерозойекай истории геол. 

развития Туркменистана (ок. 500-
600 млн. лет) выделяются среднепа
леозойскнй, позднепалеозойско-три
асовый, юрсrш-палеогеновый и нео
ген-четвертичные этапы. Среднепалео
зойский этап характеризуется интен
сивным развитнем вулканической де
ятельности, связанной с каледонской, 

раннегерцинской складчатостью 11 
консотrдацией Карабогазского, Цеи
трально-Каракумского массивов. 
Позднепалеозойско-трнасовому эта

пу характерна смена геосинклиналь

наго режныа орогениче·ским и диффе
ренциация региона на области под
нятий и погруженнй. С этим этапом 
связано формирование Туаркырской 
складчатой зоны, Центрально-Кара
кумекого и Карабогазского массивов, 
горных сооружений Султануиздага и 
Гиссарского хребта. Наличие молас
совых толщ огромной мощности (ок. 
4 КА!) псрмского возраста, обнажаю
щнхся в Туаркыре и вскрытых буре
ннем в Цеитр. Каракумах 11 Приаму
дарьинском р-не, указывает на суще

ствованне о это время межгорных 

впадин 11 прогибов с интенсивной се
днмеитацией. Развитие Копетдагской 
геосинклинали в пермско-триасовое 

время остается неясиым. Судя по гео
физ. данным, в Предкопетдагском 
прогибе и в передовой цепи в этот 
период проходили процессы погруже

ния и осадкоиакоплеиия. В поздне
палеозойско-триасовый этап завер
шается формирование сев. областей 
Туркменистана, приобретавших плат
форм. облик. 
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Юрско-палеогеновыА этап геол. раз
вития Туркменистана изучен более 
полно. На С. уже существовала сфор
мировавшаяся эпигерцннская плат

форма. На Ю. началось развитие Ко
петдагской геосинклинали, в к-рой 
накапливалась мощная толща ранне

среднеюрских отложений. В результа
те погружений морские воды Копет
дагской геосинклинали неоднократно 
затопляли б. ч. террит. Туркме-
нистана в байосекое и батекое 
время и полностью покрывали ее в 

келловей-оксфордский период. Начи
ная с раннего кимериджа, погруже

ине сменяется восходящими движе

ниями, в результате чего в позднеА 
юре вместо моря образавались круп
ные лагуны с хим. осадконакопленн

ем. Одна из таких лагун существо
вала на В. респ., где из-за арндиости 
климата шло накопление мощной 
толщи гипсов-ангидритов и каменной 
соли с отд. горнзонтами калийных 
солей. Меньшая по размерам лагуна 
существовала на 3.-у Красноводска. 
В Центр. Каракумах, на Туаркыре и 
в др. возвышенных районах седнмен
тация прекращается. 

Опускание, начавшееся в раннеме
ловое время, вызвало новые транс-

СЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЙОНЫ 
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rpecc1111, в результате чего воды Ко
петдаrской геосинкпиналн снова не
однократно покрывают сев. платфор
менные области респ. в берриас-ва
_,анжинское и позднеготер11оское вре

~IЯ . Макс. трансгрессшi совпадает с 
апт-а.~ьбскими опусканиями, когда 
море затопило почти всю террит. 

Туркменнстана. Позднемеловая эпоха 
характеризуется как период крупных 

~орскнх трансгрессий, вызваошнх 
опусканне обшнрных контннентов, в 
т. ч. Туркменистана. Тектоннческне 
двнження позднего мела, вызвавшве 

поднятия и осушенне Воет. Туркме
нистана в маастрихт-датское время, в 

конце палеоцена оtеняются новыю1 

опускан1tями и трансгрессией, доСТII
гая макс. в позднем падсоцене и осо

бенно в эоценовое вре~1я. В Бадхызе 
в период позднего эоцена проявляет

ся ву.1каннческая деятельность 11 не
однократно изливается ер. оси. маг

ма . 

Крупные тектоннческие движення 
позднего палеогеиа привели к посте

пенному поднятию огромных террит., 

значительному сокращею1ю поздне

эоцен-раннеолигоценового глубоко
водного бассейна и распаду его на 
от д. водоемы. В конце раннего оюtго
цена морские условия сохраннлись 

то.~ько в наиболее опущенных обла
стях Юго-Зап. (Зап. Копетдаг, юж. 

часть Западно-Туркм. низменности) и 

Сев. Туркменистана (Сев. Прикара

богазго.~ье н Дарьялык-Дауданекий 

прогиб). Новая поздиеолнгоценовая 
трансгрессия покрывает только по

груженные регионы - Дарьялык-Да
уданскую, Амударьинскую, Мургаб
скую впадины и частично Предко
петдагский прогиб. Относительно глу
боководный бассейн сохраняется так
же в Зап. Копетдаге 11 Сев. Карабо
газго.~ье. 

Неоrен-четвертичный этап rеол. ис
тории Туркменистана характеризуется 
продолженнем альпийского орогенеза, 
иачавшегося в конце палеогеиа и по

степенно создавшего совр. облик 
страны. Восходящие движения конца 
палеогена - начала неогена создали 

первые контуры совр. гор Копетдага, 
Бо.~. Балхана и вызвали воздымамне 
аитшо.тшальных возвышенностей Га
урдак-Кугнтаигского р-иа, в резуль
тате чего в раинем миоцене море со

храняется только в Западио-Копет
дагской впадине н на Ю. Западно
Турюr. низменности, в Предкопетдаг
ском, Дарьялык-Дауданеком прогнбах 
и в Амударьинской синеклнзе, включая 
Мургабскую впаднну, к-рые в конце 
раннего мноцена превращаются в мел

ководные лагуны. В дальнейшем в те
ченне ыиоцена зап. области респ. не
однократно покрываются морскими 

водами Эвксино-Каспийского бассей
на . Наиболее крупныыи были конк-

екая и сарматекая трзнсгресс1ш, воды 

к-рых ыестами достигали сев. н юга

воет . областей Туркменнстана, в мно
ценовую эпоху представлявшнх собой 
IШзыенную равнину, где отлагалнсь 

прнбрежно-ыорские, лагунно-озерные 

и дельтовые осадки. Новые восходя
щне двнжения, начавшиеся во второй 
по.~. ер, сар~tата, вызвали зна

чите.lьные поднятия, в результате че

го позднееарматекий и меотнч. 
басе. покрывали только крайние севе
ро-эап. районы Туркменистана. Ороге
ническне двнження позднего миоце

на- раннего плноцена сформирова
лн оси . элементы складчатой структу
ры Копетдага, Бол. Балхана, Куба
дага н их дизъюнкт11вные нарушения. 

Раннеплноценовые опускання охвати
ли только крайние сев. и юго-зап. рай
оны Туркменистана, о чем свидетель
ствует небольтая пл. распрост
ранения понтнчесю1х отложеннй. В 
ер. плноцене, в связи с опусканием 

уровня Каспня, мелководные лагун
но-морскне условия сохраняются толь-

1\0 на Западно-Туркм. ннзменности. 
На остальной террнт. , особенно на 
равнннной, уснлнвается эрознонная 
деятельность. Образуются Чеш~tе-Ер
бентскшi, Тахта-Базарекий и др . эро
Зitонные врезы, Сарыкамышская, Ка
рашорская, Куысебшенская 11 Кара
багазекая бессточные впадины. Круп
неiiшне раннеакчагыльскне опускаtшя 
вызвали широкую акчагыльскую 

трансгрессшо, достигшую почти лнн1111 

Мары. 

Тектоническне движеиня конца пли
оцена - начала четвертичного перио

да прнвелн к форыированню совр. об
лика горных снетем Копетдага, Вол. 
и Мал. Балханов, складок Гаурдак
Кугитангского р-на, складкообразова
нию акчагыльских отложеннй и опус
канию Запади о-Тур к м. низменности . 
Воды апшеронского и бакинского мо
рей занимали значительно меньшую 
по сравнению с акчагылом площадь. 

Юго-вост. районы в плноценовую эпо
ху представляли в оси. аллю

виальную равнину, в к-рой шло на
копление дельтовых осадков пра-Аму
дарьи, пра-Мургаба, пра-Теджена и их 
прнтоков. Лишь воды акчагыльского 
и частично апшеронского (?) басе. 
покрылн зап. части Низменных н 
Юго-Вост. Каракумов. 

В геол. развнтин террит. Туркменн
стана в четвертичную эпоху отмеча

ются неоднократные колебания уров
ня Каспюiского басе., вызвавшве ба
кннскую, хазарскую 11 хвалынекую 

трансгрессии, заинмавш1tе значнтель

но ыеньше по сравненню с плиоцено

выыи (акчагыл 11 апшерон) террит., 
поворот Амударьи в сторону Араль
ского моря и неоднократный ее по
ворот в сторону Сарыкамыша 11 Уз
боя, формирование совр. эолового 
рельефа Каракумов. 

Л11т.: Геопоr11я СССР, т. 22, Туркменская 
ССР.- М. , 1972; Тектошrк3 нефтеr3зоuос
ных обпастеn юr3 СССР. Под ред К. Н. 
Кравченко, М . В. Мур3тооа. - м:. 1973; 
Папеоrсн Туркмсншr. Под. ред . В. И . Со
пуна. - Ашх., 1975; Страт11rраф11я СССР. 
Палсоrснов:Jя снстсма. - М., 1975; Р о э ы
ева Т. Р. Нсогсн 11 nоrраннчныс с 1111м от
ложения олнrоцсн01 закрытых оСiластсn Bac
тoчllon Туркмешш. - В сб.: Геопоr11я н 
нефтеrазоносность Туркменнстr.на, nып. 2.
Ашх .• 1976; А м а rr н 11 я зов к. Н. Геопо
rнческос cтpocltllc 11 мннеральво-сырьсвые 
ресурсы Туркмсшш. Сер. сНаука о Зем
ле• .-Знание, 1980, Nt 4. 

К. Н. Аманнrrяsов, Т. Р. Розые•а 
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Недра Туркмен11стана располагают 
разными полезными ископаемымn: 

нефтью и горючtш газом, серой, ка
лийными 11 каменными солями, цвет
нымн и редкнмн мсталлаын, пресны-

ми н минеральньаш (проы. 11 
Лечебными) водами, поделочными 
и стронт. матерпалами н др. 

Нефть. Осн. запасы нефти и ее до
быча сосредоточены в пределах За
падно-Туркм. впадины - старейшем 
нефтедобывающем регионе страны. 
Главными структурным н ее элемен
тами являются Апшероно-Прибалхан
ская, Гограньдаг-Окаремская зоны 
поднятий, Кызылi<умскн!J 11 Келькор
скнil прогнбы, особенности геол. стро
ення 1<-рых позволяют объеднюпь нх 
в Южно-Каспийскую газанефтеносную 
провннцпю. В ее пределах разведан
ные запасы нефти сосредоточены в 
Прнбалхансi\ОМ, Гограньдаг-Окарем
ском р-нах. Оси. добыча нефти осу
ществляется в Прнбалханском нефте
газоносном р-не, где разрабатыва
ются б нефтяных и нефтегазовых ме
сторождений: нефтяные - Небнтдаг 
( 1929), Кумдаг ( 1949); нефтегазовые
Котурдепе (1959), Барса-Гельмес 
(1966), Куitджик (1974), Бурун 
(1975). 
Месторождения б. ч. многопласто

вые, расположены в зонах значнтель

ного погружения неогеновых отложе

ний и связаны с песчаными коллекто
рамнl<расноцветно!J толщи а11чагыль
ского и апшеронского ярусов плноце
на, залегающими на глубинах 1000-
4000 At. На Челекеие разрабатьшаются 
залежи нефтн, прнурочениые к под
стнлающнм красиоцвстпую толщу от

ложениям. 

В Гограньдаг-Окаремском газанеф
теносном р-ие оси. запасы нефти со
средоточены в четырех газанефтяных 
месторождениях с незначительными 

нефтяными оторочками (Каыышлыд
жа, Окарем, Гогракьдаг и Кеitмнр),. 
пром. запасы - в нижнеtlрасиоцвет

ном КОМПЛеi\Се . 

Месторождения нефти от11рыты в . 
пределах акваторнн туркменсllого· 

берега Юга-Восточного Каспия 
(банки Ливанова, Лам, Губюша. 



/Кданова н др . ). Отд. выходы н плен
кн нефтн обнаружены в мезозойсю1х 
отложеннях - в зонах выброса гря
зевых вулканов. Очень перспектнвны 
на нефть отложення мезозойского 
комплекса Аладаг-Мнсрианского и 
Гограньдаг-Окарсмского р-нов. Онн 
нсфтегазоносны на обшнрной террит. 
юга СССР. 
Перспектнвны плиоценовые отло

жения слабоизученного Кызылкумеко
го прогнба, нмеюшего большое сход
ство с оси . нефтедобываюшнм Прн
балханскнм р-ном. По прогнозам уче
IIЫХ НаЛИЧIIе нефТИ ВОЗМОЖНО В мезо
ЗОЙСКНХ отложениях Бахардокскоil 
моноклинали Предкопетдагского про
гнба Мургабской впадины 11 в др. рай· 
онах платформенной части Туркмени
стана . 

Газ. В Центр. и Воет. Туркмени
стане, где сосредоточены оси. газо

вые ресурсы ТССР, открыто ок. 50 
месторождений, заннмающ11х важное 
место в обеспеченни «голубым:. топ
ливом центра европейской части 
СССР и нек-рых стран-участников 
сэв. 

Оси. структурный элемент Воет. 
Туркменистана - Амударьинская си-

< 

2• 

нсклнза, прсдставляющая обширную 

ОбЛаСТЬ llai<OnJieiiiiЯ МОЩНЫХ (дО 10-
12 кл) осадочных толщ. В ее nреде· 
лах выделяют Чарджоускую стуnень, 
Заувгузскую н Мургабскую вnади
ны. По особенностям геол. строения 
н перспективам газоносности в 

Амударьинской газонефтеиосной пpo
BIIHЦIIН выделяют Беурдешвк-Хнвнн
скую, Заунгузскую, Чарджоускую, 
Мургабскую н Карабнли-Бадхызскую 
газоносные н газонефтеносные области 
н Централыю-Каракумский р-н. Перс
пектнвы газоносностн террнт . завнсят 

от площадного распространения со

леносной толщн верх. юры и ее экра-
1111рующнх сnособностей. На С. респ. 
отд. районы Беурдешик-Хнвинской га· 
зоносной области расположены в зо
не выклннивання солей. Это обусло· 
вило формнроваиие на их террнт. 
многопластовых газокондеисатных 

~1есторожденш1. Здесь открыто 12 ме
сторождений бессеринстого газа . 
Залежн газа связаны с шнрокuм 

интервалом осадочных пород: от апт

скнх (Газ-Ачак, Наип) до среднеюр
скiiХ (Нанп). На месторождеюш Газ
А•Iак установлено до 15 продуктнв
иых горизонтов, этаж газоносности -
ок . 800 ..11, глубина залегання зале-
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жсй 1500-3000 м. Проду1пивныс 
горнзонты сложены в оси . песчаннка

щl, алевролитами, известняками . На 
месторождешш Кнрпичли ои11 пред
ставлены пачкой известняков-«рухля

ков:о МОЩНОСТЬЮ 60-70 А!. 

В нач. 70-х rr. разведаны крупные 
газовые месторождения в Заунгуз
ской газоносной области (Заунгузскне 
Каракумы). На Вагаджинеком и Во
сточно-Унгузском поднятиях откры
ты газовые месторождення Багаджа, 
Малай, Сакар н им . Гагарнна. Глу
бина залегання продуктивных подсо
левых известняков келловей-оксфорда 
2900-3600 м. 

В Чарджоуской газоносной областн 
залежи газа связаны с карбонатны
мн отложениями келловей-оксфорда. 
На месторождениях Фараб, Саманде
пе, Кнштуван, Метеджан, Сундуi(ЛИ 
продуктноны пачкн массивных нзве

стняков н ангидритов, залегающих на 

глубннах 2500-3600 ..11. Все место
рождения однопластовые. На С.-3., в 
зоне отсутствня соленоеной толщи, 
газоносность установлена в интерва

ле от альба до ннж . 11 ер . юры вклю
чительно (Гугуртди, Сев . Гугуртли). 
Коллектора~ш служат песчаннки, нз-

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 
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вестияки 11 ангидриты. Месторожде
ния области газовые н газоконден

сатные (за исключеннем Фараба, где 
газовая залежь с небольшой нефтя
ной оторочкой). 

Круnная зона nром. газонакоnле

НitЯ расположена на 10. респ. (!Ого
Воет. Каракумы), в nре.аелах Мургаб
ской вnадины. Оси. структурные эле
менты вnаднны-круnное Уч-Аджнн
ское nоднятне, Мары-Серахекая сед
ловина, Северо-Бадхызский, Северо
Карабильскиit nрогибы и Бадхыз-Ка
рабильская стуnень. В Mypraбcкoil 
вnадине открыто 20 месторождений, 
в т. ч. Даулетабад-Донмезское н Шат
лыкское. В Mypraбcкoit газоносной об
ластн разведан в оси. меловой этаж . 
Пром. nритоки газа получены из песча
ников шатлыкского горизонта ниж. ме

ла (Байрам-Али, Уч-Аджи, Сейраб, 
Майское, Шатлык и др.). Шатлыкское 
rазоконденсатное месторождение от

крыто в 1968, с 1974 оно находится в 
nром. эксплуатации. Месторождение 
осложнено двумя куполами. Глубина 
задеганttя nродуктивного горизонта-

3220-3350 м. Газ метановый с со
держанием стабильного конденсата, 
сероводород отсутствует. 

Бадхыз-Карабнльская газоносная 
область объединяет одноименную сту
пень н на крайнем 10. Кушкинскую 
зону nоднятия. Незначнтельные no 
запасам залежи бессернистого газа 
открыты в Кушкннскоы р-не на струк
турах Ислнм и Карачоn. Продуктнв
ные горизонты связаны с nесчано-кар

бонатной толщей юры, неокома, аnта, 
с известняками н nесчаниками турона, 

Маастрихта и дання. Сравнительно 
невысокне установленные заnасы от

крытых месторождений объясняют
ся их слабой нзученностью. Весь-
1dа nерсnективна на газ Бадхыэ
Карабильская стуnень - . наиболее 
nриnоднятая зона Мургабской вnа
дины. В ее nределах осадочный чехол 
имеет значительно меньшую мощ

ность, из него nоследовательно выnа

ли юрские и частично нижнемеловые 

отложения. Сев. склоны стуnени ха
рактеризуются крутым моноклиналь

ным залеганнем осадков с последова

тельным наращиванием стратиграфи
ческой полноты разреза по мере no· 
груження к осевой зоне Мургабской 
вnадины. Такое строение предопреде
лило образование круnных зон газа
накопления, связанных с неструктур

ныщt типами ловушек. В строении 
моноклинали сев. склона Бадхыз-Ка
рабнльской стуnени участвуют ниж
ие-среднеюрские отложения н соле

носная толща верх. юры, к-рые выпа

дают из разреза центр. зоны ступени 

на Даулетабадском валу. 

Залежь Даулетабад-Донмеэского 
месторождения неструктурного типа 

связана с региональной зоной вы
клинивания юрских терригеиных и со-

Гряэевод ву.nко11 Каnнак . Юrо-Звпвдныn 
Туркменистан. 

леносных отложений. Пром. газонос
ность приурочена к nесчаным nоро

дам шатлыкского горизонта юtж. 

мела, залегающим на глубине 2884-
3622 м. Дальнейшее расширение nерс
nектив нефтегазоносности месторож
дения связано с оценкой продуктив
ности регионально-нефтегазоносных 
толщ юрского возраста. 

Перспектнвы газоносности позволя
ют рассматривать Воет. Туркменистан 
как сырьевую базу для обеспечения 
системы магистральных газопроводов 

Ср. Азия-Центр. 
Каменный и бурый уголь. Угленос

ность установлена в нижне- и сред

неюрских отложениях Туаркыра, Бол. 
Балхана, Кугнтангтау и др. районах. 
Предварительно разведаны Ягман
ское (Бол. Балхан) и Туаркырское 
месторождения, продуктивные пласты 

к-рых обнажаются на дневной поверх
ности. Ягманское каменноугольное 
месторождение представлено двумя 

оси. пластами: мощность ниж.-0,8 д 
верх.-0,1-0,25 м; на Туаркырском 
буроугольном месторождении выявле
но до 18 маломощных пластов, из 
них-б рабочих (0,4-1,0 ..11). Запасы 
угля по категориям А+В+С: Ягман-
0,4 млн. т, Туаркыр- 3 млн. т, про
гнозные- соответственно 0,4 мли. и 
1628 млн. т. 
Горючие сланцы обнаружены в 

Воет. Туркменистане; среди отложе
ний ер. эоцена залегает пласт мощ
иостью 0,5-1,0 Al. 

Металлические полезные ископае
мые. Черные металлы nредставлены 
проявлениями железных руд (сферо
сидерит, глинистый железняк) в уг-· 
леносных отложениях ииж. и ер. юры 

Бол. Балхана, Туаркыра и Кугитаиг
тау, а также соединениями марганца 

непром. значения в палеагеновых гли

нах и неогене (Красноводское плато, 
Туаркыр, Копетдаг, левобережье Аму
дарьи). 
Цветные металлы. Свинцаво-цинко

вые мелкие месторождения н прояв

ления трещинно-жильного типа гид

ротермального генезиса выявлены в 

Куrитангтау, Гаурдаке, Копетдаге, 
Туаркыре и Кубадаге. Для кугитаиг
екай группы месторождений и прояв
лений характерны окисленные руды, 
для остальных - галенит-сфалерито
вая минерализация по кальциту, ба
риту, зонам брекчнровання н кварце-
вания. Совр. отложения свинца и др. 

металлов установлены на стенках 
скважин (Челекен, Гаурдак). 

Медь. Известны мелкие месторож
дения и проявления медной минера

ЛJ!Зацнн пластового (Гаурдак-Куги
тангтау), жильного типа (Копетдаг) 
и в изверженных породах (Кубадаг). 

Алюминий. Бокситовые породы, со
держащие aлЮMJIHIIЙ, установлены в 
древней коре выветривания (Туар
кыр); алуниты выявлены в связи с 
серно-кислотным выветриванием на 

Бадхызе (Зюльфагар), в Центр. Ка
ракумах (Зеагли) н Гаурдаке. 

Ртуть. В Копетдаге известно 12 
ртутно-nолнметалличесюtх полей ми
нералнзащш, рудопроявления и мел

юtе месторождения к-рых локализова

ны в кварц-кальцитовых жилах зон 

брекчнровання; выявлены непром. ме
сторождения (Каралечи, Чаркэйшан 
11 др. ). 

Молибден. Молибденовая минера
лизация встречена по разрывной зо
не толщи верхнеюрских известняков 

на Бол. Балхане н в эоценовых гли
нах (обойская свита). 

Стронций. Целестиновая минерали
зация, содержащая стронций, развита 
в гипсоноено-карбонатных толщах Га
урда к-Кугита нгт а уского, Бадх ызского, 
Центрально-Каракумскоrо и др. р-иов; 
разведаны Арикское и Сакыртмниское 
месторождения пластового осадочного 

типа с наложенной гидротермально
метасоматнческой минерализацией це
лестнна по доломитам (палеоцен). 

Цирконий. Совр. и древние при
брежно-морскне и аллювнальные пес
ки, содержащие ильменит, цирконий 

il лейкоксен, известны на 3. респ. 
(Мешед, Черкезли, Гейрджан), в 
Султанбеитской дельте и в между
речье Кушки н Кашана. 

Самородная сера. Месторождения 
самородной серы инфильтрационно
метасоматического типа разведаны в 

Гаурдак-Кугитангтауском (Гаурдак
ское, Кизылтумшук-Карлюt<ское), Ка
ракумском (Серные бугры) серонос
ных районах. Ее проявления много
численны (Бадхыз, Коnетдаг, Красно
водекий п-ов). Разрабатывается толь
ко Гаурдакское месторождение; до
быча серы в Каракумах прекращена 
в 1961. 

Газовая сера. Сероводородсодер
жащие (до 4%) углеводородные газо
вые залежи установлены в десяти ме

сторождениях (Самаидепе, Метеджан, 
Гугуртли и др . ), суммарные запасы 
серы к-рых составляют четвертую 

часть разведанных запасов самород

ной серы, а прогнозные - значитель
но их превосходят. 

Калийные и каменные соли. На 
10.-В. респ. расположен Среднеазиат
ский калиеносный басе. (верх. юра); 
в верх. пол. галитовой толщи (до 
400 ..11). содержится ок. 18 пластов 



сильвинитового и I<арналлитового со

става. Разведаиные месторождения 
(Карлюкское, Карабильское, Гаурдак
ское и др.) очень перспективиы. 

Камеиная соль месторождений (Га
урдакского, Ходжакелямсtшго и др.) 
пригодна для пищевой и хнм. пром
сти (более 96% галита); месторож
дение Узунсу (иеоген) в Копетдаге
для комплексной разработки (галнт, 
мирабилит, тенардит, астраханит). 
Поваренная соль выявлена на Кас
пийском побережье (Куулисоль), в 
сухом русле Узбоя (Баба-Ходжа) и в 
крупных бессточных впадинах (Ерой
ландуз, Каращор, Султансанджар). 

Селитра. Залежи природной селит
ры встречаются на древних городн

щах (Багир, Серахс, Байрам-Али, Ку
ня-Ургенч и др.). 

Бариты, витериты. В Зап. Копетда
ге выявлено ок. 200 мелких месторож
дений и проявлений трещинно-жиль
ного типа; вмещающие породы-пе~

чаники, алевролиты и аргиллиты бар
рема-альба; мелкие баритапроявле
ния отмечаются на Гаурдаке, Куги
таигтау, Бол. Балхане и Туаркыре. 

Флюорит. Проявление флюорита в 
парагенезисе с целестином и баритом 
установлено на Гаурдаке (межпла
стовая жила). 

Бор. Данбуритовая минерализация 
приурочена к двум-трем горизонтам 

гипсо-ангндритов ер. части ангидри

товой толщи Гаурдак-Кугитангтауско
го р-на. 

Фосфориты. Фосфоритапроявле-
ния и мелкие месторождения жел

вакового типа многочисленны и ха

рактерны для верхнемеловых и эоце

новых секций разреза (Туаркыр, Ко
петдаг, Бадхыз, Питняк, Гаурдак и 
др.); про м. месторождений не выяв
лено. 

Цеолиты. Цеолиты туфагенно-оса
дочного типа (аутигенные) пром. зна
чения установлены в Бадхызе (Кер
лекское, Акарчешмннское, Придорож
ное и Заироточное месторождения) и 
в междуречье Кушка-Кашан (Каза
чий, Бсрдыклыч), где представлены 
I<ЛIIHOПTИЛOЛIITODЫM!I, аН3ЛЬЦННОВЫ· 

ьш и геiJЛандtповымн пороДами- ту
фаьш бадхызской свнты позднего эо-

Грязсноn вулкан Заподныn Порсугель. 
Чслексн. 
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цена; цеолнтопроявления отмечены на 

Гаурдаке и Бол. Балхане. 
Глины бентонитовые. Разрабатыва

ется Огланлинское месторождение 
(Бол. Балхан, 1974), представлепное 
вулканагенно-осадочной пластовой 

крутопадающей залежью (до 30 . .11) 
монтморнллонитового состава (каль
ций и натрий - бентониты). Перс
пектины поисков месторождений бен
тоюtтовых глин благоприятны в Ко
петдаге, Бадхызе, Гаурдаке и Питняке. 
Глины грубой керамики для про

изводства строит. кирпича и дренаж

ных труб разведаны во всех районах 
ТССР. 

Минеральные краски (ярознт, ли
монит, гематит) для нужд местной 
пром-сти имеются в Зап. !(опетдаге 
(Уйля, Бахчанымчешме и др.), Куги
танrтау (Таза-Чарва, Майданшах н 
др.) и на Челекене (Сарыкая). 

Кварцевые песчаники и доломиты, 
встречающиеся в щамлинекой свите 

палеогена (Бахарденское месторожде
ние) и верх. юре Копетдага (Келята), 
служат сырьевой базой ашхабадско
го стекольного ком б. им. В. И. Ленина. 

Странтельные материалы. Разведан
ные месторождения сырья для пронз

водства вяжущих материалов и грубой 
керамикн-карбонатные галечникн и 
суглинки, известияки и глины, гипсы, 

ангидрнты и гажа, полностью удовлет

воряют потребности пром-сти всех 
экономических районов ТССР. Сырь
евой базой Безменнекого цементного 
з-да служит Безменнекое месторож
дение карбонатных галечников и су
глннков четвертичного возраста. 

Пильные и облицовочные камни. 
Пронзводство пильного камня орга
ннзовано на базе органогенных изве
стняков акчагыла (Красноводск, Кн
зыл-Арват), палеоцена (Мукрынское 
месторождение) и маастрихта (Ка
баклы). Как облицовочные материа
лы можно использовать органогенные 

нзвестнякн, долоьшты (Бол. Балхан, 
Копетдаг, Гаурдак) и нзверженные 
породы (Кубадаг). Наполнители для 
бетона и дорожно-строИт. материа
лы представлены месторождениями 

изверженных (Кубадаг, Кубатау), 
карбонатных (Балханы, Копетдаг. Га
урдак, Кугитангтау) пород и продук
тами их разрушення (галечник, пе
сок). Разведано ot<. 50 месторожденш1 
с суммарными заnасами 600 млн. ,к3• 
В производстве легких заполнителей 
используется кер.амзит, получаемый 
на базе легкоплавких вспучивающnх
ся глин палеогена (Копетдаr), верх. 
мела (Гаурдак, Питняк) н аргиллитов 
байоса (Бал. Балхан). Строит. пески 
аллювиального. прнбрежно-морскоrо и 
эолового происхождения распростра

нены по всей террнт. ТССР. 

Породы для каменного литья. Ми
неральное волокно, обладающее вы-
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союtми теплофиз. и хим. свойствами, 
получается из базальтовых пород Ку· 
бадага. Пром-еть строит. материалов и 
строит. организации респ. разрабаты
вают десятки месторождений для 
удовлетворения местных нужд 11 вы

воза в др. районы СССР. 
Поделочные камни. Месторождения 

мраморных ониксов (Куr11тангтау, Га
урдак, Копетдаr), проявления агатов 
(Бол. Балхан), яшмы (Туаркыр), друз 
кристаллов гипса (Гаурдак), голубо
го целеетина (Туаркыр) 11 аметиста 
поставляют сырье для декоративно

прикладиого и ювелирного производ

ства. Разрабатываются только место
рождения мраморного оникса Куrи
тангтау. 

Гидроминеральиое сырье. Пром. йо
добромные воды установлены в За
падно-Туркм. басе. (Челекенское, 
Боядаг-Моиджуклииское, Небит
дагское, Гограньдаг-Карадашлин
ское месторождения), где они генетll
чески и пространственно связаны с 

газоиефтеносиыыи комплексами t<рас
ноцветиой толщи. Наличие йодабром
ных вод доказано в Средиекаспий
ском, Каракуыскоы басе. и Копетдаге. 
Эксплуатируются Челекеиское, Небит
дагское и Боядаг-Моиджукл11нское ме-
сторождеиllя. 1 

Ресурсы залива Кара-Богаз-Гол. 
Рассолы погребеиных гор11зонтов, со
ляные отложен11я и рапа акватории 

Кара-Богаз-Гола - источники суль
фатов натр11я, калия, магння, насы
щены бромом, бором, литием, руби
днем, стронцием, йодом и др. Добы
вается только сульфат натр11я. 
Озокерит. Месторожден11я озокерита

пластового и ж11льного типа в поро

дах акчаrыла выявлены на Челекеие. 
Мум11е. Вещество орrаннческого-

про11схожден11я, 11спользуемое в нар. 

медицине, встречается в Кугllтангтау
и Копетдаге. Локализируется в трещll
нах 11 пустотах осадочных горных по
род, на стенках пещер. 

Лит.: Геология СССР. т. 22. Туркменская 
ССР. Полезные ископаемые. - М.. 1957; 
А n з о н б е р r Ю. Б. Минерально-сырьевая 
база местных стропте.пьных матеркапов 
Туркменскоn ССР.- Ашх.. 1961; Шах а
Р о в С. Нефть. газ ТуJ'!КМении. - Ашх .• 
1962: Нефтяные 11 r::~зовые месторождения· 
Средней Азии.- М.. 1965; Сырьевая боза 
развития rазовоn nромышпенностн Средней 
Азии.- М., 1970; Р а е в с к и n М. И .• С у
ю н о в Н. Т.. Ф а р т у к о в М. М. Что· 
таят в себе недра Турк"евии.- Ашх .. 1974; 
Б а n к о в А. А., Б е р к е л и е в К:. П., 
Ж д а н о в Б. П. и др. Геология н по
.пезные ископаемые Гаурдак~Куruтангскоrо 
раnона Туркменскоn ССР.- Ростов-на-До
ну, 1974. 

А. К. Каррыов, Я. А. Ходжаку.пнов, 
Л. Н. Давыдов, Е. Н. Парникель 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ. Небо.1ьшое
кол-во осадков и 11нтенсивное llспа

рение обусловливают недостаток пи
тания подземных вод, что создаеr 

благоприятные условия для формиро
вания соленых вод. Поэтому на рав-· 
нинной части террит. Туркменистана 
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С н с т е м ы : J - четвертичная; 2 - всо· 
rенов :а я; З - naneoreвoвLJя; 4 - JJ:enoвaя; 
5 - юрская: 6 - триасовая: 7 - naneo
ЗOJ1chзя груnпа: 8 - распространение во· 
доупорных топщ. выходящих на nоверх

ность зе~пн. 9 - р.асnространенnе водо
проннnаеwых (с.дренированвых) топщ. вы
хо.аящнх на nоверхность земпн: 10 -
rраннцы р<Jсnространевня пресных 11 сла

босолоноватых по.:.эемвых вод (до З r/л); 
WJtнepo.1пэaUIIЯ •оды, rJл; 11- :to 3,0; 12-
1,0-3.0 ; 13- З-10; 14- бмее 10; 15 -
nестрые по МIIНерапизацнн; 16- ковтуры 
.. •шuз nресных вод. 

формируются nренм. высокомииера.чн
зованиые воды. Благодаря большому 
кол-ву осадков, меньшей nотере на 
нсnарение, хорошей водопроницаемо
сти nород и дренированности, в гор

ных районах Копетдага, Бал. Балха
на и Гаурдак·Кугитаигтау формиру· 
ются nресные nодземные воды. 

К а р а к у м ы. Здесь образуется ре· 
гнон. nодземный nоток, nриуроч. к не
оrеновым и неоrен-четвертнчным отло

жеюlям. Наnравлен11е движения nото
ка с Ю.-В . на С.-В .-от области nнта
юtя к области разгрузки. Гидравличе
ские уклоны потока очень малы 11 
скорость движения незначительна. 

Подземный nоток nитается за счет 
фильтрационных nотерь из Амударьи, 
./1\ургаба, Теджена, Каракумекого ка
на.lа ни. В . И. Ленина, селевых пото
ков и частично за счет прямой нн
фпльтрацюt атм. осадков . В nодзем· 
нюi сток nостуnает до 200 м3/с дре· 
нажных вод, сбрасываеыых в nески с 

1]~ . . 
· ·GЗ . . . 
15c:z! . ... .. ~ -s-
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nопей орошения . Приходизя часть 
nодземного nотока балансируется рас
ходом на испарение в зоне дренажа. 

Как круnные естественные дрены ис
nользуются русло Узбоя 11 солончак 
Келькор. С пл. Келькора ежегодно 
исnаряется до 8 ICJr3 воды. 
Вследствие большого испарения, вы

ыываиия нз пород солей, затрудиенно
го стока 11 незиачительиого Шlтания, 

подземные воды nотока засоляются 

даже в нескольких километрах от об
ласти nитании 11 становятся непрп

годнымп как неточники водоснабже
ния. Однако в nервом от nоверхно
сти земли водоносном nотоке l(apa· 
кумов обиаружены локальные скоn
ления линзовых nресных nодземных 

вод минерализацией 0,5-3,0 г/л, иа
зывае~ые нз-за формы «лннзовымп:о. 
В Каракумах обнаружено 8 линз, нме· 
ющ11х nром. значение с суммарными 

статическимн заnасами ок. 80 кJr3 • 

Хорошо изученная Ясханская линза 

nресных вод первой введена в экс

плуатацию для nром. водоснабжения 

Небпт-Дага, Челекена, Краеноводека 
и nгт Котурдеnе. Пресные воды лин
зы минерализацией до 1 г/л составля· 
ют ок. 10 к.WЗ. Эксnлуатационные за
nасы с учетом сработкп статических 
состав.чяют 1725 л/с. Утвердилось 
предnоложение о редиктовом генези

се nресных вод, сохранившнхся в rлу-

боких размывах, образованных пра
Амударьей, 11 nоnолиявшнхся за счет 
совр. питания (Н. Г. Шевченко). Ус· 
тановлено, что за счет nитания через 

зону аэрации в линзу nостуnает 

350 л/с, нз к-рых 250 уходит nод
з~~ным стоком в Узбой и толы<а 
100 л(с nитают линзу. Пронсхождение 
остальных линз nресных вод Караку· 
ыов аналогично генезису Ясхансi<Ой. 
Для nредотвращения вторжения нн· 

жележащнх соленых вод на Ясхан
скоit линзе разработана снетема спа
ренных скважин, nредназначенных 

для одновременной откачки nресных 
11 соленых вод. Это nозволнло сохра
нить в nроцессе эксплуатации гидро-

Схема работы спаренных снетем скв.ажнн 
при эксплуатации статических запасов J111113 

лресных вод лустыnн. 



днш:tмическое равновесие между прес

иыми и соле11ымн водами. Этот 
метод не ·Имеет аналогов в мировой 
практ1ше. 

Ясх:шское месторождение пресных 
вод в оси. решило проблему питьево

го водосиабжеш1я многих пром. рай
онов Зап. Тур1<менистана. Пром. зна
чеlше имеют также Джинликумская, 
Восточно-Заунгузская, Карабильская, 
Бадхызская, Черкезлинс1<ая, Чиль~Jа
медl\умская н др. подпесчаные линзы 

пресных вод. 

Широко развиты в респ. таюке 
подтакырные линзы, запасы 1<-рых 

в общем балансе пустыни незиачи
тельны, однако их воду используют 

животноводческие фермы и отдален
ные аулы. Во всех остальных гори
зонтах вода высокоминерализованная. 

Д е ,, ь т а А м у д а р ь н. В преде
лах ТССР на террит. дельты вскрыт 
разрез от юры до неоген-четвертнч

ных отложеннй суммарной мощностью 
до 2000 ~~. В юрских и меловых от
ложениях содержатся воды высокой 

минерализащш, залегаюшне на глу

бине 500-1000 д Дебиты воды по 
скважинам небольшне. 

Воды неоген-четвертичных отложе
ний идут сплошным потоком с укло
ном в сторону Сарыкамышекого озе
ра. Питаются подземные воды в оси. 
водами рею! н оросительных систем, 

что обусловлнвает определенную за
IШномерность в распределешш их ми

нерализации. Вдоль каналов форми
руются линзы пресных вод., к-рые ис

пользуют для водоснабжения городов 
11 поселков. 
Д о л н 'Н а Амударьи представ

ляет собой самостоят. гидроге
ол. район с неоген-четвертичным во
доносным потоком, к-рый движется от 
рекн к Каракумам. Подземные воды 
долины имеют повышенную минера

лизацию, пресные-залегают на ло-

1\аJiьных участr<ах в виде прирусловых 

m1нз. Часть линз, имеющих значи
тельные запасы, служит источником 

водоснабжения. Запасы одного из 
r;рупнейших месторождений - Мук
рынского, составляют 3394 л/с (по 
всем категориям) при водоотборе 
800 л/с (1980). Суммарные прогнозные 
запасы вод долины по всем категори

ям составляют 5178 л/с. На пополне
нне запасов подземных вод за счет 

подрусловой фильтраurш из реi<И ухо
дит rьрныерно 600 млн. ~13{год. 
Г а у р д а 1<-К у г н т а н г т а у. Рай

он охватывает юж. часть отрогов 

Гнссарского хребта. В стратиграфи
ческом разрезе этого участка вскрыт, 

в той нт1 иной мере обводи., r<омп
лекс отложеинй от ер. r<арбона-пер
ми (?) до четвертичных. Высокоми
иералнзованные воды комплексов ер. 

карGона-пермн (?) и ниж. мела име
ют слабые расходы. Более обводнены 
трещиноватые известняки верх. юры. 

Баланс подземных вод этого комплек
са распределяется следующим обра
зом: величrша иифильтрациошюго пи
тания 1782 л/с; родниковый сток -
1126 л/с; подземный сток в четвер
тичные отложеш!я-634 л/с; глубин
ныii сток-22 л/с. Родниковый стО!< к 
лету резко уменьшается. Почти все 
источники дают пресную воду, к-рая 

идет иа орошение и водоснабжение. 
Четвертичные аллювиально-пролюви
альиые отложения также обводиены 

водами высокой и повышенной мине
рализации. Ср. годовой суммарный 
родниковый сток только по долине 
р. !(угитангдарья составляет 371 л/с. 
Копетдаг н предгорная 

р а в н и н а. Подземные воды Копет
дагского горного массива, особенно 
Центр. Копетдага, вскрыты в раз
личиых стратиграфических горизон
тах юры, мела, палеогена, неогена и 

четвертичных отложений. Оси. запа
сы пресных вод содержатся в мальм

неокомских отложениях, представлен

ных известняками и доломитами. В 
этом стратиграфическом горизонте Ко
петдага сосредоточено 90% источни
ков, воды к-рых ширщю используют

ся в нар. хоз-ве. 

По гидрогеол. особенностям пред
горная равнина делится на три само

стоятельных района: 
1. Предгорная равнина Воет. н гя

урского Копетдага сложена супесча
ным и суглинистым материалом, к-рый 
создает неблагоприятные условия для 
формирования подзе~1ных вод н спо
собствует накоплению солей. Поэтому 
60% естественных ресурсов подзем
ных вод имеют минерализацию до 

5 г/л и только конусы выноса каах
кинской группы содержат воды мине
рализацией до 1 г/л, межконусные 
участки - 30 г/л и более. 

2. Предгорная равнина Центр. Ко
петдага сложена преиы. галечниками, 

нанбольшая мощность к-рых в вер
ховьях конусов достигает 120- 400 .м. 
Воды конусов выноса с хорошими 
питьевыми качествами. Минералнза
ция вод, связанных с известняками 

неоко~1а и ш1тающих конусы выноса, 

ыеняется в пределах 0,4-1,7 г/л. Во
ды обычно гидрокарбонатные. с раз
Jшчным сочетанием катионов. 

3. Конусы выноса предгорной рав
нины Зап. Копетдага нмеют неболь
шне запасы при слабых фнльтрацион
ных свойствах водовмещаюших по
род. Водные ресурсы, пригодные для 
хозяйственного нспользоваю1я, огра
ничены (400-600 л/с). 

·запад н о-Т у р к м е н с к а я н из
м е н н о с т ь. Все водоносные горизон
ты из-за отсутствия активного водо

об~tена содержат высоко~шнерализо
ваиные воды, шtтаюшиеся за счет атм. 

осадков, поверхностного стока Зап. 
Копетдага, Бол. и Мал. Балханов, а 
также за счет подзе~1ного стока. Поч-
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ти все водное хоз-во района базнру
ется на водах временного поверхно

стного стока, к-рые, погружаясь в 

прнморскую песчаную равшшу, обра
зуют линзы пресных вод, плавающнх 

на соленых водах. На этнх линзах 
вырыты колодцы - оси. источник во

допользования. 

Б о л ь ш ой Б а л х а и. Постоян
ных водопотоков здесь нет, но хоро

шо развита овражная сеть, по к-рой 
паводковые воды стекают в сторону 

юж. предгорной равнины. В преде
лах складчатой области, характеризу
ющеiiся невысокой обводненностью, в 
породах содержатся подземные воды 

трещинного типа, приуроченные к юр

ским 11 меловым отложенням; поро

вые воды связаны с неогеновыми и 

четвертичными отложениями. Питанне 
подземных вод идет только за счет 

атм. осадков. Суммарный расход всех 
87 источников равен 23 л/с (И. И. 
Никшич, Г. А. Борщевскнй). Осталь
ная вода расходуется на подземный 
сток в район юж. предгорной равни
ны. Здесь подземные воды минера
лнзацией до 2 г/л развиты полосой 
вдоль склона на участке от станции 

Бала-Ишем до Джебела и эксплуати
руются многимн водозаборами, но 
только Джебельский неточник давал 
питьевую воду. 

С е в е р о-3 а п а д н ы е р а й о н ы 
включают Красноводскшi п-ов, Чиль
мамедкум, Туаркыр, отроги Устюрта, 
Кумсебшен, Учтаган. Сложные гео
~юрфологические, геол. условия и ли
тологическое строение, небольшое кол
во атм. осадков, за счет к-рых фор
мируются подземные воды, создают 

условия (кроме Чильмамедкума), при 
к-рых подземные воды или отсутст

вуют (б. ч. Капланкыра и Челинкы
ра), или они высокой ыинерализации. 
Для водоснабжения нас. используют 
небольшие линзы слабосоленых вод 
(0,10-0,15 к.м3 минерализацией до 
3 г/л), распространенных в оси. в Ок
тумкуме и Туаркыре. 
В районе массива Чильмамедкум 

вскрыта крупная линза, пресные 

воды к-рой (до 1 г/л) в зап. ее ча
спt приурочены к пористым акча

гыльскнм известнякам и песчаникам. 

Эксплуатационные запасы их состав
ляют 170 л/с. На отд. участках во
ды напориого типа. На остальной 
части массива пресные подзеыные во

ды приурочены к пескам апшеронско

го возраста, об.11адающим слабыыи 
фильтрационными свойствами. Воды 
залегают на глубине до 100 м, что за
трудняет их эксплуатацию. 

Лит.: Линзы прескы:< вод пустынь.- М .• 
1963; Гндроrеопоrня СССР, т. 38, Туркмен
скзя ССР.- .М., 1972; О:<рана природы 
Туркменистана, вып. 4.- Аш:<., 1978; Ш е в· 
ч е н к о Н. Г. Законоыерноетн распростра
нсння 11 формирования .nинз пресных вод 
пустынь 1t опыт рациона.nьноА 11х эксппуа
тацкн.- Аш:<., 1982. 

к. Иоиудскнn, н. Г, Шев~евко 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. На 
характер рельефа Туркменистана по
влияли две г.1авные причины: дли· 

тельная аридность климата и положе

ние террнт. на стыке Туранекой плат
формы с Туркмено·Хорасанской дугой 
гигантского меэоэой-па.~еогенового 
геосннктtнального прогиба. Рельеф 
Туркменистана - преим. волинетая 

равнина: равнины н плато эанн· 
мают ок. 90% его поверхности и 
JIIIШb 10% остается на средневысот
ные горы и ~tелкогорья . Абс. отметки от 
-81 .11 (впадина Акджакая в северо· 
зап. части Зауигузскнх Каракумов) до 
3139 д (гора Аiiрыбаба в хр. Куги· 
тангтау) . На отметкн выше 200 д 
прнход11тся ок. 35% поверхности. 
Горы распо.1ожены на Ю. и Ю.-В. 

Туркменистана. Это вытянутые вдоль 
гран1щ респ. хребты высотой 2000-
3000 м. Копетдаг - почти прямоли· 
нейная стена (600 к.и), обрывающая
сп к Каракумам, разрезаиная корот
юtъш тупиковыми ущельями, по к·рым 

сбегают пересыхающие потоки. В шн· 
ротном иаправлеюш вдоль хребтов 
ВЫТЯНутЫ СIIИКЛIIИЗЛЬНЫе ДОЛИНЫ. В 
районе Ба~ардена находится пещера с 
теплым подземным озером . У хр. Ку· 
ГIIТанrтау ЭаП. СКЛОН ПОЛОГИЙ, ОСЛОЖИ. 
екдадкамн, воет.- крутой. У поди о· 
жнй гор тянется широкая (до 40 K.AI) 

полоса наклонных пролювиальиых 

равнин. На В. Копетдага расположе
ны ходмогорья Бадхыз и Карабиль, 
расчлененные разветвленными ложби· 
нами на Г•1}'бину до 200 м. 
Для рельефа сев. пол.· Турк· 

меннстана, до линии Узбоя и Унгуэа, 
важна устюртекая приподнятость па

леозойского кристаллического фунда
мента, уходящая на глубину 0-3 и 
под Копетдагом - до 10 IC.II. Это 
обус..1овило отиос1пельиую тектонн
ческую устойчивость террнт. и созда
ло условия для формирования в те· 
чение мезо-кайнозоя пластовой рав· 
ннны. Мобильнее оказался ер. участок, 
где возникли пологие Туаркырская, 
Карашорекая и Зеаг.~няская анти· 
клииальные складки с Учтаганскнм и 
Верхиеузбойеким прогибами между 
нимн. Очень сильная в ер. плиоцене 
дефляция вскрыла своды структур и 
создала гигантские впадины - Кара· 
шор, Кумсебшеи, Сарыкамыщ Акджа. 
кая, Кара-Богаз-Гол (пос.~единй в 
хвалынекое время был затоплен Кас
пием) . На приподиятом юж. краю 
Устюртекого выступа находятся не 
входящие в систему Копетдага низ· 
когорья Кубадаг н Бод. Балхан 
(1880 м). 
Зауигуэье называют Сев Кара· 

кумами, пески эдесь старше, чем 

в Центральных. Для Зауигузья 
характерны дляиные (до 70 к.м) 
крупные (10-30 м) п.1осковерхие 

щебенистые меридиональные гря
ды шириной 0,2-2 к.ч . Оба скло
на обычно крутые, а понижеиия меж- ' 
ду кырами (ширина 2-5 км) покры
ты рыхлым эоловым песком . В юж. 
пол. Зауигузья нередки крупные 
пятна сплошных щебенистых поверх
ностей. 
Центр. Каракумы - обширная об

ласть аккумулятивной деятельности 
пра-Амударьн. Типичный рельеф -
слабозаросшие крупногрядовые (в ер. 
12 . .11) пески. Гряды на б. ч. террнт. 
меридиональные, но в завиенмости 

от ветрового режима на С. от Казан
джяка н на В. от Уч-Аджи - субшн
ротные. Более древю1е поверхности 
отражают ветровой реж11м прошлых 
эпох (севера-воет. ориентировка гряд 
в районе Ербента, субширотная-в тре· 
угольнике Кнэыл-Арват-Бахардок
Бахарден). Последие~1у участку ха· 
рактерны депнэы - выдутые и пере

углубленные участки ранее погребеи
ных ннжнечетвертнчных русл пра

Амударьн, занятые солончаками. По
всеместны в Центр. Каракумах мел
кие лентообразные такыры. Бархан· 
ные пески занпмают до 10% поверх
ности Центр. Каракумов - массив 
Джннлнкум на 3. от Чарджоу н 
Нефтеэаводска, мелкие приколодез
ные массивы, обархаиеиные участки 
на крупных грядах. 

В дельтах Теджеиа и Мургаба 
расположены крупные такыры, вытя

нутые между средневысотными пес

чаными грядами, направлявшими 

сток этих рек. Совр. оазисы в дель
тах окаймляются зоной заросшей 
волнистой песчаной равнины. Обру
чевекая степь в Юго-Вост. Караку
мах - плоская песчаная заросшая 

равнина с цепочками такыров. На 
равнине проявляется мелкая увалнс

тость, обусловленная совпадением на
правления недавно действовавших реч
ных потоков и господствовавшего вет

ра. На плноценовых поверхностях 
прикарабильскнх песков глубина рас
членения максимальна для Караку
мов - до 100 м при диаметре кот
ловин ОК. 4 КА!. 
ФОРМИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА. В 

начале кайнозоя почти всю террит. 
Туркыеянстана покрывало море. Совр. 
макрорельеф начал формироваться в 
конце палеогена. В олнгоцене возды
маются Копетдаг и горы Гаурдак
Кугитаигтауского р-на. 
С наступлением неогеиа тектониче

ские движения усилились. Поднялся 
Бал. Балхаи. В платформенной зоне 
создаются складчатые структуры -
Туаркырская 11 Карашорекая анти
клинали, Учтаганскнй прогиб. В на· 
чале мноцена от палеогенового моря 

остались лишь заливы в Предкопет· 
дагском прогибе и в сев. районах 
Туркменистана. В позднем мноцене 
сарматекое море залило б. ч. террит. 
Туркменистана. Аридный климат, низ-

менные берега, отсутствие крупных 
рек, ыелководность моря явнлнсь 

причиной откладывания на плоско
волнистом дне ракушечников, гипсов, 

доломитов, а не обломочиого ыате· 
рвала. В начале плиоцена нзолящ1я 
Каспийского басе. , опусканне его дна, 
прекращение стока по палео-Волге 
привели к отступлению моря. Про· 
цессы денудащш стали очень сильны

ми. Были вскрыты своды Туаркыр
ской и Карашарекой антиклинальных 
складок, в ер. плиоцене возникла 

Кумсебшеиская, Сарыкамышская, Ак
джаканнская, Карабогазгольская н 
Аральская впадины. От бывшего дна 
сарматекого моря уцелели районы 
Устюрта, Чео~~~шкыра, Капланкыра и 
останцы прнсарыкамышского рай
она. Они представляют собой плоские 
возвышенные равнины. 

Крупные тектонические движения, 
вызвавшие опусканне Южио-Каспий
ской впадины, повлекли за собоl1 
ыногие изменения - на В. Ср. Азин 
возникли снеговые горы, образава
лись мощные речные системы, донес

шие продукты денудащш до Кара
кумов. В сер . ер . плиоцена уси
лилось опускание Предкопетдагского 
прогиба, захватившее юж. крыло 
Цеитральио-Каракумского свода. Вы
ше снеговой ЛIIИIIII поднялся Паропа· 
миз, с к-рого сбеrалн мощные вод
ные потоки. Оси. реки повернули в 
Низменные Каракумы, создав здесь 
к позднему плноцену глубокий (до 
1000 Ar) ербентский врез. Накопление 
зауигузской толщи прекратилось. 
Бронированная корой из карбонат
ных песчаников раинеплиоцеиовая по

верхность сохранилась поныие на б. ч. 
Зауигузья, на Ю.·В . Кара!<умов 11 на 
правобережье Амударьи. Большой пе· 
реработке подверглась поверхность 
уч-аджннского остаица в Юго·Вост. 
Каракум ах . 
В ер. плиоцепе сформирован в оси 

чертах совр . макрорельеф : границЫ 
гор н мелкогорий, низменных 11 воз
вышенных равнин. 

Позднее акчагыльское море покры
вала опустившийся Красноводскиir 
п-ов, террит. между складкамн Бол. 
Балхана 11 Туаркыра, Учтаганскш"r 
прогнб, впадины Карашор, Ку~tсеб
шен 11 Низменные Каракумы до Ре
пе:ека и Иолотанн. На суше активно 
денетвовали мощные водотоки. По· 
С.-В. Зауигузья блуждали реки, впа· 
давшие в драло-Сарыкамышскую впа
дину, из к-рой иэлнвались через Верх
неуэбойскнй коридор в Каспий. Вы
сохшее акчагыльское морское дно на 

поднявшемся снова Красноводеком 
п-аве сохранилось и представ.1яет 

плоскую щебенистую поверхность с 
пятнами такыров. С того периода 
пески к С. от станции А1щжакуйма на 
воет. продолжении Мал. Балхана. 
больше не заливзлись морем н не пе· 
ремывались реками. 

,. 



В конuе акчагыла - начале аnше

рона Арало-Саj'ыкамышская вnад11на 
углубилась. Туда nроникл11 воды Кас
nия. Среднеаnшеронская трансгрессия 
оказалась слабее акчагыльской, но от· 
стуnавшее среднеаnшеронское море ос

тавнло nесчаные nоверхности в Чиль
мамедкуме, Учтагане, Верхиеузбой
ском коридоре и заn. части Низыен· 
ных !(а ракумов (воет. оз. Ясхан). 
В течение всего аnшерона в Низ

менных Каракумах nротекала nалео
Амударья, осуществлявшая аккуму
лятнвно·эрозионную работу. На Ю.·В. 
nереотложена верх. часть геокчинской 

свиты, в результате образовалась по
ныне перевеиваемая ветром ельчнлек

ская свита . Ло обе стороны Мургаба 
она образует обшнрную совр. nесча
ную nоверхность. 

В Севера-Воет. Заунгузье продолжа
лась эрозионная деятельность круn

ных pel<, иерееекавших район от Ка
баклы и Дарган-Ата к Хиве и nгт 
Тахта. К началу четвертичного вре
мени все постоянные реки nокинули 

Заунгузье, оставив на С.·В. верхне
плиоuеновый песчаный аллювий. 
В четвертичное время продолжа

лось расш и рение nодгорных пролюви· 

альных равнин, денудаuия заузбой
ского мепкогорья, кырового Заунгузыr 
11 Бадхыз-Карабипьского холмогорья. 
Ареной оси. существенных изменений 
стали прикаспийские районы, Низмен
ные Каракумы н 10.-В., где происхо· 
дипи проuессы накопления материа

ла. В Низменных Каракумах наносы 
пра-Амударьи, называемые каракум
екой свитой, встречаются от места 
вступления ее в пределы Туркмени
стана (Басага) до Каспийского моря 
юж. Красноводска . Аккумуляция ма
териала происходила в оси. во вре

~lя половодий . Ширина зоны действия 
собственно пра·Амударьи изыеняется 
от 50 КА! на воет. краю Мургабской 
дельты до 190 КА! на линии Дарваза
Бахарден и снова сокращается в Бал
ханском и Кюреидагеком коридорах. 

На рубеже плноuена н раинечет
вертичного времени были приподняты 
участки поверхности к В. от оз. Яс
хан, на продолженин Туар•<ырской 
антиклинальной складки, и nра-Аму
дарья в течение всего четвертичного 

времени обходи.,а их с юга. В ранне
четвертltчное время пра-Амударья за
ходила в Карашор, где образовалось 
обшнрное озеро. 

Изменен11е направления потоков на 
рубеже раине- и среднечетверт••чного 
времен11 вызвано тектоиичесюtми дBII· 

жеииями на погруженнях складок 

Туаркырсi<ой , Карашарекой антllкnн
иапей 11 Учтаганского прогиба. 
К В . от меридиана Каахка nоверх

ность караi<УМСI<ОЙ СВИТЫ ОТНОСИТСЯ В 
оси. к срсднечетверт11чному возрасту. 

Здесь пра-Амударья временами ис
nользовала отд. участки давно суше-

ствовавшего Унгуза, то заходя в HIIX, 
то снова выб11раясь на простары Низ
менных Каракумов. 
Сnрава в nра-Амударыо в нижие

среднечетвертичное время впадали 

Зеравшан, Сырдарья, достигавшая у 
кромки Мургабской дельты ыеридиа
на Мары, и Кашкадарья, доходив
шая до совр. Кепифского Узбоя. 
IОж . nритоками были nрежде бо· 

лее многоводные Мургаб и Теджен . 
До nозднечетвертичного времени они 
доходили до nра·Амударьи, берег 
к-рой стал четкой грающей расnро
странения их осадков. Во второй 
поп . nозднечетвертичного времени 

пншь единичные рукава Мурrаба н 
Теджена достигали прежних преде
лов, и весь материал оставался близ 
центра дельты. Мургаб нес более 
грубый материал, его дельта была вы
пуклее, nесчанистее, такыры образо
вывались в оси. по ее перифер1111. Тон
КIIЙ материал Теджена легче разно
сился, дельта его- более плоская , от 
самого замJ<а ее начинаются крупные 

такыры. 

В Юга-Воет. Каракумах в ранне
четвертичное время nра-Амударья 
проводила в оси. эрозионную рабо
ту. На верхнеnлиоценовую ельчипек
скую nоверхность откладывапся кара 

бн.чьскнii пропювиапьный материал. В 
среднечетвертичное время аккумуля

ТIIВная деятельность пра-Амударьн 
усилнлась. Позже ее осадки перекры
ли дельтовые отложения северааф
ганских рек, к·рые на 10. Обручев
екай стеnи также отнесены к средне
четвертичному возрасту .(черкезпин-

... о J,J IJ.:I хо IOJ .tco "--
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екая свита) , а на б. ч . ее- к верхне
четвертичному . 

В Зап. Туркменистане образование 
равнины связано в оси . с трансгрес· 

сиями Каспийского мор!l. Раинечет
вертичных морских поверхностей 
здесь не сохранипось. Континенталь
ные древнедельтовые отложения Ат
река в мешедском песчаном масси

ве образовзлись в ту же пору н 11х 
дефпяuия началась в среднечетвер
тичное время. 

В воет. части п-ова Дарджа хазар
СКIIЙ грядавый рельеф ненадолго по
крывали воды раннехвапыиского мо· 

ря и разрушить его не усnели. По•1т11 
все остальные песчаные поверхности 

созданы хвалынеким морем . 

Раинехвалынекое море по Балхан
скому и Данатинекому коридора~ 
nроникало в Низменные Каракумы и 
достигало меридиана Кизып-Арвата, 
по Узбою заходи.~о в Кемальскую 
долину н иенадолго-в Карашор
скую вnадину. Начало раннехвапыи
ской трансгрессии было резким, и до 
самого ее пика nра-Амударья nроте· 
кала по краю Мургабской и Теджен
ской дельт, вnадая в морской залив в 
районе станции Арчман. Увеличение 
водности реки nослужило причиной то
го, что Амударья, используя древние 
русла Кашкадарьи 11 Зеравшаиа , про
мыла путь к Аралу. 
Дойдя до Арапа-Сарыкамышекой 

вnадины, Амударья наносами разго
родила ее на две части 11 пошла сна
чала в Арап и затем в Сарыкамыш. 
Вnадину почти запопиипи дедьтовые 
отложения реки и озерные осадю1 Са-

ГИПСОМЕТРИЧЕСКАЯ КАРТА 
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рыка~tыша, к-рые nод в.1няннем вет

ра образовз.111 масснвы 11 nятна бар
ханных, мс.1когрядовых в кучевых 

nесков. Воды nереnо.1ненного Сарыка
~tыша вз.1вва.1всь по Узбою в Кас
nнй. nока Амударья IIC вернулась к 

:\p~.l)'. 

В течение nочп1 всего кайнозоя yc
-~e>BIIЯ на террвт. Турюtеннстана ос
тзnз.1всь арндны~ш 11 npoucccы деф
•1ЯЦIШ - aKTIIBIIЫ~III. В CODp. nер110д 
IIIIТCHCIIBHOCTb деф.lЯЦ!Ш ВЫШе сред

неЙ. .Чо.1одыс рых.1ыс nоверхностн 
раздуваются в рзсчленяются внтен

снвнее дреnннх. 

ТИПЫ И ФОРМЫ РЕЛЬЕФА. Раз
нообразве тиnов ре.1ьефа фор~шруст
ся в завнсщюсп1 от взанмодействня 
ре.1ьефообразующнх факторов - тек
тоюш!, сед11~1ентащш, абразнв, вод
ноl! эрОЗВII, деф.1ЯЦ1111, ф11З. В XIIM. 

До.1нна Сумбара. Западныn Копетдаr. 

:выветр11вання, и от ус.1овв1! его обра- ных хребтов; nередовых скалистых 
зовання - к.~вматвч. н особенно вет- хребтов; заn. отрогов 11 nредгорий; 
рового режима, блуждания рек, n.чот- сев. складчатых nредгорий; сев. nред-
носш nород, ~1ех. в хвм. состава горной равнины. Средневысотные го-
грунтов. д.111те.1ьности nроцесса, 11н- ры-шнротные антш\линальные хреб-
тенсввноств антроnогенного воздейст- ты со сглаженными вершввамн, раз-
вня 11 др. деленвые синклннальнымв долвна~ш 

На террит . . Туркменистава pacnpo- рр. Сумбар и Чандыр. Передовые 
CJ ранены следующие тиnы nоверхно- хребты - в оси. сi<алнстые юж. кры-
стеli: среднегорья, низкогорья, хол- .%я антиклинальных складок с обры-
могорья: нак.1оюше nролюввальные, внстыми сев. 11 nологими юж. склона-
денудаuJюнные в аккуму.1ятнвные ми, обуслов.ченнымн асимметрией 
равннны (морскве, озерные, дельто- складок н более интенсввным размы-
выс): а.1.1ювиальные, а.1.1ювна.1Ьно- вом сев. склонов. Зarz. отрог11 llrzpeд-
npo.1Ю!I!Ia.lьныe, дефляцнонные вnа- горья, сложенные рыхлыми nалеоге-
днны: речные долнны н староречья. вовымн гтшами, сформнровалвсь в 
Расnо.1оженные в неско.1ьюtх геомор- результате водно-эрозионных nроцес-
фо.1огнческнх об.1астях. разввваясь в сов n увалнето-холмистый ре.'lьеф бед-
разных ус.1оввях, они об.1адают cne- лендов, на фоне к-рого выделяются го-
цнф;Jческвмв морфологическшш осо- ры Узекдаг, Карагез, Кулмач и др., 
бенностямн. бронированные плотными nорqдам11 
Региона.1ьные геоморфологические мвоцена и акчаrыла. Сев. склад•tа-

единиuы. К о _nет д а r - молодая тые предгорья - мелкогорья с широ-
горная свсте~1а возвышенностей, ко разnитыми древнимв выровненны-
возннкшая в конце альnийской ми nоверхностями аккумуляции, рас-

орогешш и nоднщtающаяся по- члененные в результате общего nод-
ныне. Б nреде.1ы Туркменистана они за- 1 
ХОдЯТ ер., HIIЗKШI ярусами II ПОдОСОЙ НЯТIIЯ ЗОНЫ ~!ОдОДЫМИ ПОПереЧНЫМИ 
адыров. Разде.1яется на геоморфо.~о- долинами. Сев. предгорная равнина 
гнчесю1е зоны: средневысотных гор- образована слившимиен конусами вы-

.J.о.111на Е.цере. западнЫ11 Копетдаr. носа горных рек и ручь-

; . 
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ев и характеризуется в 

nолосе, неnосредственно 

примыкающей I\ горам, 

щебенистостыо и значи
тельным уклоном к С., на 
nериферии - мелкоземи
стостью н слабой nокато
стыо, на краю - такыра

мн И СОЛОНЧЗI(аМН. 

Складкаобразование 
Коnетдага началось в 
r<Онце nа.1еогена, но ин

тенсивность его nериоди

чески менялась. Особен
по СIIЛЬНЫМ ОНО бЫЛО В 
конце миоцена и слабым 
-в акчагыле, когда ело

жились оси. черты совр. 

Копетдага. Этаnнасть воздымаиия от
разнлась на интенснвности денудацшr, 

выраженной в ярусиости рельефа. В 
Копетд::~ге насчитывается семь ярусов 
nоверхностей выравнивания, из !(·рых 
два верх.- денудацнонные, два ср.

денудационно-аю<умулятивные, три 

ШIЖ.-ЗI(Кумулятивные. Все они в раз
ное время nредставляшi собой аллю
внально-nролювнальные равнины, ок

ружавшне Коnетдаг на разных эта
n::~х его развития, вnоследствни рас

ч,1ененные и nоднятые nри общем 
воздымании Коnетдага. Зона nодви
жек расширялась к северу. Эти семь 
nоверхностей nривязаны соответствен
но к абсолютным отмеп<ам 2400, 
1750, 1550, 750, 600, 250, 40 А/. 

М а л. Б а л ха н - отдельно стоя
щий хребет nротяженностыо ок. 30 КА! 
и высотой до 770 Al, отдел. от Коnет
дага и Бол. Балхана глубокими про· 
гибами. Прогибы образуют соответ
ственно Кюрендагский и Балханскиit 
коридоры, по к-рым в nрошлом pyc
,qo nра-Амударьн nроходило из Низ
менных Караi<умов в Прикасnийскую 
вnадину. По геол. строению и исто
рии развития сходен с Коnетдагом. 
Сев. склон, слож. nлотными меловы
ми известняками, 600-метровым об
рывом nадает к узкой nолосе nлоской 
nодгорной равнины, отделенвой от 
Балханского коридора низi<ОЙ мерге
лнсто-глинистой Перевало-Айдннской 
грядой. Юж. сi<лон nологий и состо
ит из несколышх асимметрнчных nро

дольных хребту гряд. Сложенные 
наклонными слоями nлотных и рых

.~ых меловых и третичных мергели

стых И ГИПСОНОСНЫХ ГЛИН, ГрЯДЫ СИЛЬ· 

но расчленены сетью глубоких овра
гов; широко расnространен глини

стый карст. На водоразделе хребта
сформнровавшаяся в акчагыльское 
время nоверхность выравнивания с 

сохранившимиен речными долинамИ. 
На юж. склоне выделяются древние 
денудационные уровни на отметках 

ок. 450, 380, 215, 170 А/. В воет. час
ти хребта более низкие континенталь
ные террасы сформировались во вре
мя четвертичных движений земной 
I<Оры. У заn. оконечности хребта вы
деляется несколько абразионных и ак
кумулятивных террас хвалынекого 

моря. 

Б а д х ы з и К а р а б и л ь - сев. 
хо.1мистые nредгорья Пароnамиза, 
nреим. с мягкими формами рельефа. 
На 3. Бадхыза расnоложена орогра
фически связанная с Коnетдагом груп
nа скалистых хребтов Зюльфагар-Гез
гядыкских гор (1267 At) меридиональ
ного наnравления. Междуречье Мургаб 
-Кушка имеет расчлен. рельеф тиnа 
бедленда (600-840 At)- разруш. эро· 
зией древний nенеnлен. Остальная 
nоверхность образована четырьмя 
грядами (баирами) с разделяющими 
их широкими nонижениями, расnада-



Холмоrорье Бадхыз. 

ющимнся на снетему бессточных кот
ловин (Еройландуз, Шоргель, Немек
сар, Акрабат). Впадина Еройландуз 
врезана в Кизылджарское плато на 
400 .н. На дне ее расположены эффу
зiшные конусы - отпрепарированные 

эрозией жерла древних вулканов. /(а
рабиль - платообразная возвышен
ность, отделенная с 3. долиной Мур
габа, с 10.- сопряженными долинами 
Зап. н Воет. Кайсара, с С. от Юга
Воет. Каракумов - уступом высотой 
до 150 ,11. Более высокие отметки (до 
979 At) - в юж. части плато. Юж. 
склон Карабнля расчленен глубою1мн 
каньона~ш. очень пологий сев. -
сетью широких извнлистых долин, из

мененных дефляцней. 
Г а у р д а I(-K у г и т а н г т а у с к и е 

г о р ы - область погружения скла
док Гиссарского хр., расходящнхся к 
I0.-3. и nереживших две фазы горо
образования - герцинекую и альпий
СI<ую. Осн. хребет Кугитангтау 
(3139 ,н)- асимметричная антикли
наль, нак.~оненная и надвинутая на 

В., эап. СI<лон пологий. Антиклиналь
нымн возвышенностями являются так

же горы Гаурдака и Тюбегатана; дo
ЛIIIIЫ между хребтами совпадают с 
CIIHKIOIHaЛЯMII. Характерный ТИП гор
НО-ДОЛНННОГО рельефа разнообразится 
лнто.~огнчесюши особенностями nо
верхностных пород и nустынными ус

ловиями денvдацни. У nодножья заn. 
CI<ЛOJIOB хребтов и на участках nоло
гого nадения слоев глин, nесчаников 

н нзвсстняков ре.~ьеф грядово-куэсто
выii. На J(рутых воет. ск.~онах-барь
ерные гряды, nара.~лельные nростн

раншо J(рутоnадающнх слоев разной 

nлотности. Гидрографнческая сеть 
размещена в каньонах, кляммах н 

У-образных ущельях, что свндетель
ствует об ИHTeHCIIBHOCTH ЭрОЗНН. На 
ГЮIНIIСТЫХ Н ГИПСОНОСНЫХ ПОрОдаХ об
разуЮТСЯ бедленды с резкнмн мелкн
мн формами ре.~ьефа. В нзвестНЯI(аХ, 
г1шсах н соляных nородах распрост

ранен J<арст с nровальнымн ворон

J(амн, nл. оседання, пещера

мн. Самая большая Карлюкекая пе
щера на 10.-3. Кугитанrтау длнной 
1,5 1>:.11 с множеством разветвленных 
ходов н "РУПньшн сталактнтамн н 

сталагмитами в камерах. У nодножнй 
крутых СJ<лонов хребтов - J(ОНусы 
выноса, слiшающиеся в nролювналь

ные шлейфы. Древние конусы nponи-

лены эрозией. Аллювиально-nролюви
а.~ьная равнина, окаймляющая горы с 

10.-3., лежит в отметках 295-350 At 
11 заходит язьшами в синклннальные 

ДO.~IIIIЫ, ПОДIШМаЯСЬ ДО ВЫСОТЫ 5QQ Al. 
Во всех долннах три речные террасы 
с мелкими nятнами эоловых наносов 

и шнрокими такырными nлощадками. 

У с тю р т- сравнительно nрипод
нятое nлато с отметкамн 100-370 At, 
,,ежащее в круnном сложном nрогнбе 
фундамента, обрамленном nрипод11Я
ТЬIШI НIIзкогорнымп структурами. 

Кристаллич. nалеозой на 3. выходнт 
в Мангышлакском антнклинорнн, на 
10.- в Большебалханском н Туаркыр
СI(ОМ складчатом сооружениях, на В. 
залегает на глубине ок. 1 KAI в )!(ак
сыбуташской антиклинальной зоне, 
выраженной цеnью островов в Араль
ском море. На 10. 11 10.-В. естествен
ной границей Устюрта является Уз
бой. Рельеф определяется возрастом 
nластовой равнины и геоморфологи
ческими особенностями. 
Мtюценовая пластовая равнина -

nовышенные участки антиклинальных 

структур н nлосковершинные остан

цы, nрикрытые nлнтой сарматскнх из
вестняков (Южно-Мангышлакское 
nлато, Севера-Воет. Прикарабогазье, 
заn. часть Челннкыра, Каnланкыр). 
Среднеплиоценовая rzластовая рав

нина расnоложена на б. ч. Устюрта; 
на террит. Туркменнстана - от Эр
сарыбаба до Карашора. Здесь бро
ннр. сармат срезан, за исключением 

останцов, иногда до мела 11 юры, его 

роль обычно играет «бозынген:о- ту
фовпдный гиnс, образованный вслед
стВIIе вьшотеванпя влаги. Денуда
ция была си.~ьна еще тогда, когда 
совр. известняки nредставляли собой 
несцементированные скоnления ра

кушнЯI(QВ и оолитов. В nоследующее 
время материал унесен ветром, а гид

рографическая сеть nревратилась в 
плоскне широкие неглубокне ложби
ны, nерешедшие в овраги на проре· 

занных устуnах 11 у nодходов к бес
сточным вnадинам. 

Верхнеплttоtjеновые пластовые рав
нины окаймляют более древние nо
верхности nлато. По nериферии Туар
кыра и па сев. склоне Кемальекай 
доюшы поверхность скульптурна 11 
обнажает от.~ожения неогена и мела. 
Красноводекое и Енейолекое плато 
покрыты акчагыльскими нзвестняка

мп, nоверхность пологоволнистая. 

Послеплиоценовое Порсыкупское 
плато занимает синклиналь того же 

названня, nримыкающую на 10.-В. к 
Кара-Богаз-Голу. Меловые отложе
мня сильно расчленены сетью сбега
ющнх к Кара-Богаз-Голу оврагов. 

Бессто•тые впадtrны, характерные 
для всего Устюрта, тнnнчиы t1 для 
туркм. его частн, но, в отю1чне от се

вероустюртскнх, nce он11 - разру

шенные своды антнкт1на.~ьных ск.1а-
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дDJ(. Более крупные - Карашор, Кум
себшен, Карынжарык (на террит. 
Туркменистана эаходнт юж. часть), 
Кара-Богаз-Гол. Онн возникли как 
эрознонные дoЛIIfiЫ в среднеплноце

новое время, nосле чего настуnила 

шаровая дефляция. В раинехвалын
скос nреыя Каспнй nпервwе затоnил 
Кара-Богаз-Гол, к-рый стал открытым 
заливом. Лишь в позднехвалынское 
nремя образовалнсь косы, отгородив
шне заю1в от Каспия. Карашор-глу
бокая и длинная узкая котловина, 
на С. 11 В. окаймленная высокнм 
(310 А1) чинком Каnланкыра. На дне 
(-28 At)- мокрый н тонкий плоский 
со.~ончак. Кумсебшен- открытая на 
10.-3. дугообразная котловина длнной 
до 50 кА! с nерепадом высот 240 Al. 
Чинки - свойственные Устюрту н 

нек-рым др. аридным террнт. мнра, 

nочтн nертикальные обрывы от не· 
сколькнх десятков до 300 Al высоты. 
Их особенность - nочти горнзонта.1ь
ное, слабо наклоненное в глубь пла
то nоложение nлотных nоверхностных 

с.1оев, nодстилаемых мягкими nорода

ын. 

К у б а д а г - Б о л ь ш е б а л х а н
с к о е nо д н я т и е - антиклиналь

ная складка на краю I(рнсталлическо

го фундамента по глубинному разло
~lу, ограничивает Устюрт с Ю.-3. Бол. 
Ба,,хан-низi(QГОрный (гора Арлан -
1880 .11) асимметричный хребет, !(рута 
падающнй на север . На Ю. и 3. отхо
дят J(Ороткне отроги. Начало обра
зования Бал. Балхана относится к кон
цу юры, но вскоре он nогрузнлся под 

уровень моря, из-nод к-рога вышел в 

олнгоцене. Совр. облик он nриобрел 
к шшоцену. У гребня хребта олиго
ценовая поверхность выравнивания 

срезает ые.1овые известняки 11 слегка 

нак.~онена на юг. На ней следы древ
нейшей речной сети, более углублен
ной в зап. части н спокойной в вос
точной. Имеется не менее 6 более рас
члененных и nревращенных в хольш

стый рельеф поверхностей разного 
возраста Бал. Балхана, яв.1яющихся 
подгорнымн равннна1111. У подножья 
хребта многочисленные следы хвалын
екой морской абразии. Кубадаг--севе
ро-заn. nродолжение Кубадаг-Больше
балханской антикЛIIНади, юж. крыло 
и осевая часть к-рой срезаны морской 
абразией. К морю обращен устуn вы
сотой 220 .11, сев. склон - пологий и 
nостеnенно переходит в Красновод
екое nлато. 

Т у а р к ы р - вскрытая в ер. nлио
цене в мезозойских nородах крупная 
антиклиналь, в ядре к-рой выходит 
nалеозой. Ось антиклнналн - тишlч
ныil nример инверсии, расnоложена 
гиnсометрическн значительно ниже. 

чем крылья. Характерны тонкая nре
парировка выnуклых и вогнутых форм 

ре.1ьефа, отсутствие nродуктов разру
шеиия, что свидетельствует о работе 
ветра по удаленшо осадков. 

i· ,1 

1 

i· 
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Чильмамедкум и Учтаган 
-песчаные массивы, заполняющие син

К.111Нальиые прогибы апше&онским 
морским материалом. Б. ч. ильма
медкумов занимают спабоэаросшие 
субширотные крутосклонные крупные 
гряды (20-25 м). В эап. трети-глу
бококотловинные (до 60 Al) пески с 
барханными пятнами на эап. краю 

котловины. В воет. среднегрядовую 
часть и в Кемальский Уэбой заходи
ло хвалынекое море. Пески Учтаган 
более заросшие. 3ап. часть - субме· 
рид1юнальные крупногрядаво-котло

винные пески (до 30 м). По воет. 
краю - ва.1 ячеисто-грядовых пес

ков, вынесенных нз впаднны Карашор. 

3 а у н г у э ь е - плато, по строе
НIIЮ напоминающее Устюрт: полого
складчатый мезозой, лежащий на прн
поднятом (2-3 юr) палеозойском 
фундаменте, покрыт плотными слоя

МII ~шоцена, в т. ч. сармата. В отли
чие от Устюрта в плиоцене 3аунгузье 
ста.1о областью аккумулящш, вслед
ствие чего эдесь накопилась эаунгуэ

ская свита мощностью до 300 Af 

(обычно менее 150 м). В ер. плиоце
не на пов!'рхностн образовалась каль
щстовая кора выветривания, началось 

расчленение на кыры. В ер. части 
п.1ато воэник.~п две антиклинальные 

ск.1адки сев!'ро.эап. просТ11рания-3е
аг.1инская 11 Эшеканкренкырская. 

Бi::Jрханные пески. Заунrуэские Караку)!ы. 

Свод последней разрушен, образова
.l;,сь впадина Акджакая (-81 Af). Сар
мат поднн~tается над ним до от!.!ет

ЮI 124 .и. В начале верх. плиоцена в 
воет. части плато развивается Хивин
скюi прогиб, усиливший накопление 
ыатернала. В соответствии с тектони
ческим строение~!, по рельефу 3аун
гуэье можно разделить на три рай
она: эап.- крупные песчаные гряды, 

ориентнрованные с С.-С.-В. на 10.-Ю.-
3. с выходами сармата в понижени
ях (до ыеридиана Акджакая); центр. 
-кыровые гряды с эоловым песчаным 

чех,1щ1, ориентированные с С.-С.-3. на 
Ю.-Ю.-В., с выходами миоцена и па
леогена (до линии Кангакыр - воет. 
солончак Унгуэа); воет. - крупные 
песчаные гряды меридиональной ори-

еwтации на мощноы верхнеплиоцено

вом аллювии кыэылкумских рек. На 
крайнем С.-В. особо выделяется мел
когорный (250 м) Санджарекий р-н 
(Питнякское поднятие) - сложная 
антиклиналь с сильно дислоцирован· 

ным верх. мелом. 

К ар а к у м ы - песчаная полуза
росшая равнина на мощной (200-
800 .и) аллювиальной толще серой 
каракумекой свиты, накопленной пра
Амударьей, блуждавшей в течение 
верх. плиоцена и плейстоцена по Пред· 
копетдагскому прогибу и др. приле
гающiiМ террит., испытавшим опуска

ния. По времени формирования по
верхности, происхождению материа

ла и рельефу Каракумы разделяются 
на геоморфологические районы: За· 
l!адно-КаракуАtский - зона затопле
ния раинехвалынеким морем, где 

среднечетвертичнь11"1 водно-эроз. гряда· 
вый рельеф субширотной ориенти
ровки несколько сглажен и развива

ется слабо. Отметки поверхности 20-
50 Al. В межгрядовых понижениях 
расширенные выровненные площадки 

иногда заняты крупными такырами. 

Высота гряд 5-12 Al. Два возвышен
ных массива, накопленные пра-Аму
дарьсй в предчетвертичное время,
Акджакуймннский (на воет. продол
жении Мал. Балхана) и Ясханскиii 
(к Ю.-В. от оз. Ясхан), во время 
трансгрессии были островами. Рель
еф здесь грядово-котловинный, глу
боко расчлен. (до 60 Al); на зап. OI<O· 
н~чностях котловин - устойчивые 
пятна барханов пл. ок. 1 KAt2. 
Центрально-Каракумский - зона 

блуждания раине- (I0.-3. района -
грядаво-солончаковый комплекс) и 
среднечетвертичной пра-Амударьи. От
метки поверхности 50-150 м. Огра· 
ничивается на С. Унгуэом, на Ю.
дельтами Теджена и Мургаба, на В.
Джинликумским барханным масси
вом (меридиан г. Мары). Рельеф гря
даво-солончакового комплекса субши
ротный, выработанный эоловым вы
носом материала из русп пра-Аму
дарьи на борта. Высота гряд 15-40 Af, 

склоны относительно закреплены. 

Длина солончаков (депиэов) 12 км; 
они напоминают участки русла ши

рокой (1-1,5 KAI) реки. Среднечет
вертичный рельеф субмеридионален, 
высота гряд 7-15 Al, вершины их 
часто обарханены (особенно на 3.). 
Межгрядовые пониженин к С. и В. 
становятся шире и юж. Унгуэа до
стигают 2-3 KAI, осложняясь ме.1ки
ми котловинами. В понижениях час
ты субшнротно вытянутые метше 
такыры (спеды русп пра-Амударьи). 
Восточно-Каракумский-зона блуж

даюся русп и протоiСов пра-Амударьи 
в начале позднечетвертичного време

ни (до пика хвалынекой трансгрес
сии). Отметки высот 150-220 Af. Сев. 
граница проходит по линии Дейнау
солончаки Романкуль - Ераджи, по 

кромке Джинликумов; ю>J<.-по краю 
дельты Мургаба и линии Уч-Аджи -
Халач. В юж. части района- средне
уnалисто-котловинные задернованные 

пески с участками волнистой равнины. 
Увалистость создана дефляци~й вод
но-эрозионной поверхности: расстоя
ния между гребнями 0,3-5 KAI, вы
сота 2-1 О м. Многочисленны котло
вины глубиной 3-10 Al, ориентира· 
ванные с 10.-В. на С.-3. На их краях 
обычны группы обарханенных бугров. 
К С.-3. их чиспо уменьшается. В сев. 
части района от широты Репетека
среднечетвертичные мериднональные 

барханные гряды высотой 15-20 Al с 
заросшиьш понижениями. Че~t даль
ше на С., тем больше пл. обарханен
ности. С приближением к Джин,1И· 
кумам барханные поля становятся 
сплошными. Вдоль Амударьи - груп
па неогеновых останцов (Дорткуль, 
Аджинынкыр, Ходжанынi<Ыр, Баба
шор, Буджан и др.) высотой 30-65 Al 
с плоской щебенистой вершиной и 
крутыми, обрывистыми склонами. 
д,кинликумский - зона поверхно

стей, образованных крупными ннжне
среднечетвертичнымн кызылкумскнмн 

притоками пра-Амударьи. Отметки 
поверхности 150-190 Af. Граничит на 
С. с 3аунгуэьем, на 3.- с Центр., на 
10.- с Воет. Каракумами. Легко окон
туривается по красноватому цвету 

песка. Вдоль Амударьи - полоса ши
риной ок. 20 KAI пологоволнистой 
среднечетвертичной равнины с уплот
ненной песчаной поверхностью, на 
к-рой нередки пятна мет<агрядовых, 
среднебугристых песков и нсбольших 
такыров . На остальной тсррит. -:
расходящийся от Кабаклы веер круп
ных и ер. слабозаросших гряд с за
гнутыми по часовой стрелке конца
ми. Вершины крупных нижнечетвер
тичных гряд обарханены, высота их 
до 25 м. Ориентировка обусловлена 
рисунком древней водно-эрозионной 
сети. До 50% пл. района занято круп
ными массивами среднебарханных 
песков (Джннликум). Высота 7-
10 Al. В воет. пол. района ба.р· 
ханы, зачастую имеющие пнрамидаль

ную форму с крутыми (20-25°) скло
нами, сформированы в цепи С, -В.
Ю.-3. простирашш, в зап. - орнен
тнровка хаотичная. Барханные ыас
снвы занимают возвышенные участка 

равнины и ограничены уступами вы

сотой 10-12 м. 
Тедженский - наклонная, слабовы

пуклая равнина с областыо сноса, 
расположенной юж. хр. Гиндуl<уш в 
Афганистане. Супесчаные и меЛJ<О· 
слюдистые тонкоflесчаные палевого 

цвета отложения Теджена заходят на 
3. до меридиана Геок-Тепе, на С.
до позднечетвертичной долины пра· 
Амударьи, на 10. район граничит с
песчаной полосой Копетдагской под
горной равнины. Оазисная зона голо
ценового возраста покрыта агронрри· 



гационньши 11аносами, древняя дель

та - в оси . верхнечетвертичная с 

peдКIIMII останцовыын средиечетвер· 

тичными г.рядамн (Сенгнрпн, Экиз· 
беик 11 др.). Древняя дельта nред· 
ставпяет собой грядаво-такырный 
комnлекс, в К•ром круnные (до 30 м) 
гряды на границе с nра·амударьин. 

ской равннной формировзлись в ран
нехвалынекое время и до снх пор 

удпнняются к 10. со скоростью ок. 
1 Al в год, тогда как такыры, занн
мающие в центр. части района до 
60% nоверхностн, развивапнсь по nо
ниженням уже грядового nесчаного 

рельефа . На такырах - розоватый 
наипок. Гряды строго меридионапьны. 
Большинство их 11меет высоту ок. 
12 м и уменьшающуюся к 10. обар
ханенность. 

Мургабский- более выпуклая, чем 
у Теджена, наклонная дельта nоздне
четвертичного Мургаба с областью 
сноса сев. хр. Гнидукуш. Песок гру
бее 11 разнофракционнее, чем у Тед
жена, буровато-палевый, бесспюдll· 
стый, оазисная зона окаймлена с С. 
н 3. голоценовой сильно задернован
ной nесчаной вопиистой равниной 
(5-15 КА!). Далее - грядово-такыр
ный комплекс, сходный с тедженским, 
но такыры мельче, нх приуроченность 

к межгрядовым понижениям менее 

выражена , иаипок серый. Меридио
напьность гряд менее строгая, форма 
нзвнпнстее, высота меньше (5-12 АС), 
вершины не обарханены, склоны и 
nоннжения коЧJ(ОВаты, много мелких 

язв дефляции. По сев. nериферии не
сколько останцовых nятен каракум

екой свнты с сильно расчлененным 
рельефом (15-25 .11) и хаотичной 
ориентацией гряд. 

Обру•tевский - зона аккумуляции 
североафганских рек Балха, Сарыnу
пя, Обикайсара . На Ю.-3. граничит 
с Епьчилекскнм р.ном по л11111111 Шах
мопла-Карабепенд-3ахмет, на С. 
круnными языками заходит за сев. 

цеnочку келифских солончаков до 
80 KAI от Каракумекого канала. Гео
морфологически выделяются нескопь
ко тиnов nоверхности. 

Среднечетвертичная nоверхность 
черкезлинской свиты с круnногрядо· 
вым субмеридиональным рельефом 
высотой 10-25 .11; до 40% nоверхно
сти заиима1от остеnненные межгрядо

вые nоиижения. 

Голоценовая волнистая равнина 
( Обручевекая стеnь), сла6орасчле
ненная, с вытянутыми с 10.-В. на 
С .-3 . увалами (1-3 Al) и лентами 
такыров . 

Голоценовая солончаковая дельта 
Балха, врезанная в амударьинские 
отложения; на солончаке Улькуншор 
останцовые песчаные гряды высотой 
3-7 Al с солевым эоловым наносом у 
nодножий. 
Средне-верхнечетвертичная эроз11-

онио-аккумулятивная среднебугристо
грядовая (высота 5-7 .11) песчаная 
равю•на-попоса шириной 25-30 км 
по обе стороны Каракумекого канала 
от Нички до Захмета. 

Среднечетвертичная среднегрядо-
во-котловинная (5-10 Al) nесчаная 
равнина, сложенная каракумекой сви

той и расnоложенная сев. главной це
nочки Келифского Узбоя. Сюда nоз· 
же nроникли севераафганские реки, 
сгладившие среднечетвертичный рель

еф; маломощные (1-5 Al) обручевекие 
отложения сохранились лишь в виде 

наложенных террас и висячих такы

ров на склонах гряд. Мелкие груnnы 
барханов у круnных котлоВIIН . 

Келифский Узбой - углубленные 
дефляцией 11 nерегаражеиные эоловы
ми nеремычками участки среднечет

вертичных русл nра-Амударьи, ны· 
не занятые солончаками. 

Уч·Аджинский - верхнеnпиоценовая 
круnногрядовая аллювиальная рав

нина, в среднечетвертичное время nод

вергшаяся обводнению nра -Амударь
ей . Субмеридиональные гряды высо
той 7 (на В.) - 15 АС, С ПОЛОГIIМИ 
склонами 11 крутосклонными nере

мычками, образуют котловины, nри· 
дающие рельефу ячеистый облик. 
Барханные nятна у станции Равнина и 
колодца Чамчаклы. В физнко-геогр . 
районировании уч-аджинский останец 
относят к Юго-Вост. Каракумам. 

Ельчилекский -- верхнеnлиоценовая 
круnно-высокогрядовая наклонная 

алпювиально-nропювиальная равнина, 

расnоложенная к С. от Бадхыза 11 
Карабипя, юж. дельт Мургаба и се
вероафганских рек, по обе стороны 
долины Мургаба. Преобладает суб
широтиая ориентировка гряд, за.~о

женная водно-эрозионной деятельно. 
стью рек. Высота гряд к В . от Иоло
таюt 60-90 .к. в районе колодца 
Ельчилек - 40-60 и заn . Мургаба-
30-40 Al . В центре междуречья Аму
дарья - Мургаб, в районе колодцев 
Кизып-Кошун--Кизыпкуи, - круnный 
участок (свыше 1000 KAr2) глубоко
котловинных nесков. Диаыетр котло
вин 4 KAI, глубина - 100 м. Обарха
ненные вершины занимают ок. 2% 
террит., больше - в междуречье Тед
жен - Мургаб, где хозяйственная 
деятельность чел. интенсивнее. 

Прикасnийская морская 
аккумулятивная равнина 

расnоложена на краю круnного Кас
nийского nрогиба Рус. nлатфор· 
мы и nокрыта морскими осадками. 

Заходившая глубоко в Каракумы ак
чагыльская траисrрессiiЯ оставила 

террасы на высоте ок . 90 м. Бакин
ские террасы лежат на высоте 62 м. 
В хазарское вреыя ыежду Актамоы и 
l(расноводским заливом накоnились 
nески Дарджа. Хвалынекое море за
тоnило и расширило абразией шоро
во-дефпяциониую вnадину Кара-Бо-
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газ- Года, между Бол . Бапхаиом и Ко
пстдагоы зашло в глубь 3an. Карэ
кумов до ыеридиаиа Кизыл-Арвата н 
подстуnнпо к заn. nредгорьям Коnет
дага. Если в Каракумах его следы 
nочти уничтожены ветром, то в др. 

ыестах оно оставило галечникавые и 

nесчаные береговые валы и ыорскне 
террасы на у.ровиях -16, +48 .11. На 
Красноводскоы п-ове море накоnило 

ныне закреnл. nесчаный массив Ок
тумкум, в Прибалханскоы р·не -
барханные пески Кызылкуы и Барса· 
Гельмес, на юго-вост. nобережье -
массив Сайнаксак, залило nлоскую 
глинистую nролювнапьно-дельтовую 

Мисриаискую равнину . В голоцене во 
время новокасnийской трансгрессии 
сформировались в совр . виде караба
газекие и чепексискне косы, nоверх

ность Челекенского nролнва н солон
чака Келькор, заболоченной и засо
-~енной Атрекской равнины, где осн. 
рол6 играют не дельтовые отложения 
Атрека, а намытые морем nесчано
илистые и детритусавые морские 

осадки. На аккуыупятивной равнине 
выделяются изолированные возвы

шенности - выстуnающие вершины 

брахиантиклинальных складок, обра
зовавшихся еще в nлиоцене (Чокрак 
на Челекене, Небитдаг, Боядаг, Монд
жуклы и др.). Песчаные схребты:о вы
сотой 30-60 Al на массиве Барса
Гельмес, тяиущнеся иногда на де
сятки километров с С. на Ю., разде
лены оnесчаненныыи солончаками ши

риной 1-2 KAI, обладают единым 
склоном осыnання заn . эксnоз1щии 

длиной до 150 Al. Многочисленны в 
Юго-3аn. Туркменнетане грязевые 
вулканы, отражающие нефтегазонос
иость района. В 5 KAI от Га .. ан-Кули 
груnпа соnок Каilнак неnрерывно вы
деляет газ и густую грязь. В соnках 
Кеймир диаыетр одного из кратеров 
достигает 85 Al. Действуют круnные 
грязевые вулканы Акnатлавук (60 АС) 
и Гёкnатлавук (95 .11) . Ныне пoтyx
ШIIil вулкан Гограньдаг поднимается 
на 107 Al над Касnием. 
П р а в о б е р е ж ь е А м у д а р ь и. 

Б . ч. равнинной террит. туркм. право
бережья Амударьи, ниже Кугитанг
тауского р-на, зан11мают пески Сун
дукли. Плиоцен-четвертичное плато, 
сложенное уплотненнымн супесчано

суглинистыми отложеннями, в nпей
стоцене размывалось руслами Кашка· 
дарьи, наnравленными на I0.-3., 3. и 
С.-3. Нек-рые до сих пор четко выра· 
жены глубокиыи врезами, не засыnан
ными nескоы. Отд. участки долин и 
рус.~ расширены деф.'!яцией до 10 КАI. 
Днища дефляционных впадин заwяты 
солончакаъш (Денгнзкуль, Султандаг 
11 др.). Наложенные на nлато эоло
вые n~ски образуют субмеридиои. 
слабозакреnл. грядовыil ре.1ьеф высо
той до 15 АС, иногда расчлен. до буг
ристого типа. Ниже Бурдалыка -
значнтельные nятна 6арханиых пес-
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ков. На участке Денr11зкуль-Нарrиз 
бугрвето-барханные формы высотой 
до 5 .11 образоват1сь на позд11счетвер· 
TIIЧIIOЙ дельте Зеравш:ша. В paiioнe 
Кабак.~ы на террит. Туркменнстана 
заходят мерндионально вытянутые 

грядовые пески кызылкумекой свиты. 
Арало Сарыкамышекая 

р а в н и н а сформирована эрозиоино· 

акку~tулятивной деяте.~ьностью А~tу
дарыl. К началу позднечетвертичного 
времени Арало-Сарыкамышскшi басе. 
представ.1ял собой единую впадину. 
занятую множеством ме.~ких со.'1евых 

озер. Амударья сначала разгородила, 
затем отд. рукавами отчленила Сары
камышскую впадину и постепенно за

полнllла ее осадками. Когда урове11ь 
воды в озере досп1г отметки 58 .11 над 

""_._ ,-· .. .. .. - -- -----.. 
r: . 

--...... 

Рус:..1о Зопадного Узбоя. 
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уровнем океана. вода преодоле.'1а по

рог в районе горы Гогенек 11 ста.~а из
.'Iнваться по Узбою в Каспий. К С. от 
этой горы Уэбой 11меет уклон в сто
рону Сарыкамыша. На подходах к 
озеру Амударья создала аллювиа.lь
но-дельтовую равнину. После поворо
та ее к Кунграду Сарыка~tыш посте
пенно высох, но позже неоднократно 

обводнялся при прорывах амударьин
скllх вод. В резу.1ьтате на озерной 
равНitне остались террасы и берего
вые ва.1ы, а на де,lьтовой - русла 
Дарьялык, Даудан, Тюнидарья и др . , 
рассекающие крупные массивы такы

ров 11 песков . На I0.-3 ., в приузбой
ской части равнины, широко распро
странены солончаю1. На аллювна.'Jь
но-дельтовой равнине многочис,lенны 

п.1осковерхие неогеновые останцы -
Тар1шкая, Бутентау, Мангыр, Тузгыр, 
Зснгибаба и др. 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКОЕ РАR
ОНИРОВАНИЕ. По условиям образо
ння ре.1ьефа террит. Туркменистана 
разде.1яется на три гео}tорфологllче
скне пров11нции. 

Горы - зоны с высокой тектониче
ской активностью. 
Пластовые равнины - зоны со сла

бой тектонической активностью, рас
положенные на относите.чьио устой
чивой Туранекой плите. 
АккуАtулятивные равнины - зоны 

накопления материалов в nредгор

ных и п.1атфор~tеиных nроrибах. 
К горам отнесены наклонные под

горные равнины - сю1вшаяся поло

са конусов выноса снос1шого с гор 

про.1ювиалыюго ~tатериала, а также 

~tалорасчлсиРиные предгорья, испы

тывающие устоiiчиuое поднятие,-Бад
хыз 11 Карабиль. Имеющие горный 
об.1ик краевые 11 локальные структур
ные поднятия кристаллического фун
да~tента - Большебалханское, Туар
кырское, Питинкекое - отнесены к 
пластовым равнинам. Сарыкамышекая 
впадина и Присарыкамышс•<ая сухая 
де,lьта Амударьи лишь в позднечет
вертичное время сташ1 аккумулиро

вать озерные 11 дельтовые осадки; на 

Сарыкамыше обнажается верх. 
птюцен, в Дарьялыке уже на глубине 
55 .11 лежит палеоген, поэтому назван
ные террит. также отнесены к пда

стовым равнинам . В связи с геогр. 
обособленностью и в соответствии с 
возрастными и генетическими разли

чнюlи ПpOBИIЩIIII paздe.'JЯIOTCII На об
д3СТ11 ; пос.~ещше по строению, проис

хождению, морфометр1111, ориентllров

ке ре.~ьефа и др . особенностям - на 
районы . 
Горы - 1. Туркмена-Хорасанекая 

об.1., охватывающая С.-В . Ирана и 
С .-3 . Афганистана; заходит на тер-
рнт. Туркменистана Копетдагскнм, 
Северно-Копетдагским предгорны~r. 
Заnадно-Копетдагским предгорным, 
Ма.1обалханским, Бадхызскнм, Кара
бн.1ьсющ р-намн. 

2. Южно-Таджикская обл., располо
женная между Гнссаром 11 Гиндуку
шем, включая Памир, представлена в 
Туркменистане частью Кугитанrтау
ского р·на. 

Пластовые равнины - 1. Устюрт
екая обл. включает Южно-Мангыш
.'1акскнй н Южно-Устюртскнй (частич
но), Красноводский, Туаркырский, Уч
таганский, Чильмамедкумск11й и 
Большебалханский р-ны. 

2. Арапа-Сарыкамышекая обл. за
ходит на террит. респ. Сарыкамыш
ским и Ннжнеамударышсi\ИМ р-нами. 

3. Заунгузская обл. разделяется на 
Западно-, Центрально- н Восточно
Заунгузскшi, Санджарекий р-ны. 

АккуАtулятивные равнины-1. При
касшlйская обл. , окай~tляJощая Кас
пийскую впадину, дел11тся на Кара
богазскнй, Октумкумский, Прибалхан
СКIIЙ, Окаремекий н Атрекский р-ны. 

2. Каракумекая обл. ВI<Лючает За
ладно-, Центрально- и Восточно-Ка
ракумский, Джинликумский, Теджен
скшi, Мургабский, Обручевский, Уч
Аджннскшi, Ельчнлекский р-ны. 

3. Кызылкумекая обл. представле
на на террит. Туркменистана Сундук
лннским, · Нижнезеравшанским (час
тично) и Западно-Кызылкумским (не
большой участок воет. Кабаклы) 
р-наыи. 

ЛIIT.: ф с 1J. о р о о IPI Б. Л . P3DJIIIIIЫ 11 
1111зкоrорья Турана.- Сб-: Гео~1орфолоrа•rс
скос ра11оошрова1111с СССР.- М. 19-17; е г о 
ж с. Прщ~ад11ыс облi]стн пустЫнь Срсднсn 
Азшr 11 Казахстана 11 оозможJюстн нх ос
оо~•шя.- Сб.: Проблемы комn.1сксного нзу
•осшlя зосушп11оых зон СССР.- М.. 1963; 
Ннзооuя Амударьн, Сарыксв1ыw, ~·збоn.
М.. 19GO: Н е о о д ч 11 к о в а Л . Б . Ос
нооныс qсрты гсоморфолоrн1r ТуркмснJrста
""·- ll•n. АН ТССР. сер. ФТХ11ГН, 1962. 
Nl!! 5: С ''а р 11 ч е в с к а я 3. А. Гсоморфо
.1оrш1 Ка з~хстана н Среднсn Лзшr.- л .• 
196;•; Геология СССР, т. 22, ч . 1.- М., 
19U. 

Л. r. ДоGрин 

КЛИМАТ 

Климат равнинной террит. ТССР 
очень континент. и исключительно 

сухой. Такой климатнч. режнм обус
.1овлен положеннем ее в ю1ж. ши

ротах, значительным удалением от 

океана, особенностями циркулящш 
атм . , характером подстнлающей по
верхности н налн'lие~! на Ю.-В. u 10. 
горных снстем. Контннентальность 
кm1мата проявляется в резких изме

ненних метеорологических элементов 

в суточном и годово~1 ходе, засуш

ЛIIвость - в очень малом кол-ве атм. 

осадков, сухости воздуха, малой об
.1ачност11 и высокой испаряемости. 
Отсутствие орографнчесю1х препят

ствнй на С. 11 С.-3. сnособствует сво
бодно~•У проннкновенню на террнт. 
респ. возд. масс умеренных и холод

ных широт, вызывающнх резкие по

холодания, особенно в зимне-весен
нее время. В то же время горные 
хребты на 10 . -В. препятствуют nри
току влаги со стороны Индийского 
океана . 

СОЛНЕЧНАЯ РАДИАЦИЯ. Юж. 
положение обесnечивает высокое сто
яние солнца. В дни зимнего солнце
стояния высота солнца над горнзон

том в полдень не опускается ниже 

26-32°, достигая в дни летнего солн
цестояния 72-76°. 
Климату Туркменистана характерна 

большая продолжительность солнеч
ного сияния: в ер. за год на В . Центр. 
и Юго-Вост. Каракумов она достнга
ет 2800-3095 •1, или 70-75% воз
можной . В прибрежной полосе и на 
сев. склонах горных хр. Копстдага 
число облачных дней увеличивается, 
'ITO обусловлено уменьшеннем продол
жительности солнечного сияm1я на 

400-500 и 200 ч по сравнению с 
Центр. Каракумамн. На С. ер. годо
вая продолжительность comle'lнoro 

сияния составляет 2940-2970 •1, или 
68-69% ВОЗМОЖНО!"!. В ГОДОВОМ ХОде 
наибольшая nродолжнтельность сол
нечного сияния наблюдается летом и 
на В. Центр. и !Ого-Воет. Каракумов 
достигает 390-400 ч в месяц, иm1 
95-97% возможной продолжитель
ностll. Наименьшая nродолжитель
ность солнечного сияния в это время 

года отмечается на I0.-3. и равна 
310-320 ч в месяц (ок. 75% воз-



можноil). В знмниil nернад на 10.-З. 
зарегистрнрооана наибо,1ьшая nро
доmlштельность солнечного сияния -
150--,165 •1 в месяц (ок. 52% воз
~южноil). В nредгорьях Коnетдага и 
на С. pecn. зимоil nродолжительность 
солнечного сияш1я наименьшая 

100-120 •1 в месяц, или ок. 38% 
возможной. 
Годовой nриход nрямой солнечной 

радиации на горизонтальную nоверх

ность террнт. nри ясном небе (или 
возможный nриход) составляет 146-
154 и рассеянной радиации - 32-39 
ккал{сАt2. Незначительная облачность 
сннжает nостуnление прямой солнеч
ной радиации на 27-35% от воз
~южной и на 25-40% увеличивает 
рассеянную радиацию. В результате 
при реальных условиях облачности 
годовой nриход суммарной радиации 
уменьшается по сравнению с возмож

ной 11а 13-19% и 1<0леблется в nре
делах 145 (на С.-З.) ....... 163 ккал{с.112 
(на 10.-В.). 
По сезонам года суммарная радиа

ция расnределяется следующим об
разом: зимой (дек.-февр.) - от 14 на 
С. до 18 ккал на 10.; весной (март
май) - соответстоенно 38-45; летом 
(июль-авг.) -53-63 и осенью (сент.
иояб.)-27-34 ккал. Годовые суммы 
радиащюнного баланса изменяются в 
ер. от 47 в Центр. Каракумах до 70 
ккал{с.112 на В. pecn. (Чарджоу). В 
связи с засушливостью кл1шата и на

ибольшими затратами теnла на испа

рение nочти вся nостуnающая радиа

ция (ок. 86-90% радиационного ба
ланса) расходуется на нагревание 
nочвы и воздуха, что позооляет вы

ращивать теnлолюбивые растения. 
ЦИРКУЛЯЦИЯ АТМОСФЕРЬI. 

Важную роль в формировании КЛII
мата играет атм. циркуляция. В те
ченне года резко выделяются очень 

сухой с устойчивой жаркой nогодой 
теnлый nериод 11 относительно влаж
ный с краiiне неустойчивой nогодой
холодный. 
В холодный nериод года террит. 

pecn. иаходнтся nод влиянием юга

зал. nериферии сибирского антlщик
лона, северо-за л., зал. и сев. холодных 

вторжений. Значительную роль в этот 
nериод играют циклою1чесю1е проры

вы с юга. Неустойчпвый харюпер 
зимней nогоды, увеличение облачно
сти, nереход от сухой nогоды к дож
дям и снегу, резкая смена темn-ры и 

влажности воздуха объясняются 
большой nовторяемостью циклонов. 

Внезаnно настуnившее nохолоданпе в 
зимний nериод часто сменяется крат
ковременным nотеnлением. Поэтому 
снежный nокров даже на С. pecn. об
разуется не каждый год. В отд. годы 
затяжные морозные зимы очень су

ровы, особенно nри мощном развитии 
сибирского антицнклона. 
Летом устанавливается жаркая су

хая nогода, nовышается роль радиа-

ЦIIOIIIIЫX факторов, интенсивность 
атм. nроцессов ослабевает и nочти 
полностью nрекращается циклониче

ская деятельность. Над террнт. pecn. 
формируется местныil троnич. воздух, 
nочти не отлнчающнйся от нранского. 
Интенснвный нагрев подстнлающей 
поверхности nриводит к образованию 

над юга-воет. частью Туркменистана 
тер~шческой деnрессии, к-рой харак
терны безоблачное небо, nыльная 
мгла, высокие темn-ры 11 низкая от

носительная влажность воздуха. 

В теnлом nолугодии nреобладают 
севера-зал. 11 сев. вторжения (58,5%), 
к-рые летом соnровождаются усиле

нием ветра, nыльными бурями, nони
жением темn-ры на 4-6° и увеличе
ние~! влажности. Зал. и севера-зал. 
вторжения вызывают грозы и дожди 

ливневого характера на воет. nобе
режье Касnийского моря и в севера
зал. части Копетдага, однако и nри 
этом облачность редко достнгает 
центр. частн ресnублики. Заметные 
nохолодания наблюдаются в редких 
случаях nри неоднократных вторже

ниях холодного воздуха. 

Этот специфпч. режим воздушной 
среды сохраняется с иек-рыми изме

иеюlямн в nредгорных н горных рай
онах. От высоты места, эксnоз1щ1ш, 
крутиЗны склонов завпсят обычно 
снижение те~ш-ры воздуха, повыше

ние влажности, увеличение облач
ности и атм. осадков. Знмой в горах 
часто наблюдаются инверсии темn-ры. 
Горы сnособствуют возникновению 
фенов и горно-долвиной циркуляции. 
Возвышенности, задержнвая двнже
ние возд. масс, изменяют наnравле. 

н не и скорость ветра, а и ног да слу

жат nреnятствием для холодных втор

женнй. Копетдаг затрудняет вторже
иве сев. и севера-зал. холодных возд. 

~1асс в юго-заn. районы, где зимой 
nоэтому гораздо теnлее, чеы в бо,,ее 
юж. местах ресnублики. 

Касnийское море только в районе 
nрнбрежной зоны влияет на nовыше
ние влажности воздуха, снижение 

темn-ры, смещенне годового макс. 

темn-ры воздуха на авг. и воз

шшновение бризавой циркуляции. 

ТЕРМИЧЕСКИИ РЕЖИМ. Те~ш-ра 
воздуха на равнннной террнт. pecn. 
колеблется в значительных пределах 
и имеет резко выраж. годовой ход. 
Ср. годовая темn-ра воздуха по всей 
террпт. колеблется от 11-13° на С. 
до 15-18° на Ю.-В. В горах на вы
соте 1500-2000 А! она снижается до 
7-10°. Самый холодный месяц янв.
ср. темn-ра его изменяется от -6° на 
С.-В. pecn. до +3°-На Ю.-В. 11 +5° 
на крайне~! Ю.-З. Зимой на рав
нинной террнт. расnределение ер. ме
сячных темn-р носнт широтный ха
рактер, к-рый нарушается только на 
З. из-за смягчающего влияния Кас
nийского моря. На побережье ер. 
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янв. темn-ры значительно выше, чем в 

находящейся на той же широте пу
стынной зоне. 
Макс. значений темn-ра воздуха 

достигает n июле и только в nри

брежных районах самым жарким бы
вает август. Широтное расположение 
летних изотерм сильно нарушается. На 
10.-В., в междуречье М.ургаб-Теджен 
и в центр. части Низменных Каракуыов, 
темn-ра воздуха в это время nревы

шает 30°, достигая в Уч-Аджи 32,4°. 
По остальной террнт. ер. месячная 
темn-ра воздуха в июле из~1еняется от 

27 до 30°, снижаясь к nобережыо 
Касnийского моря и в горах. В Ко
nетдаге, на высоте 2000 Al, она равна 
17,4° (Хейрабад). Темn-ра на побе
режье моря в nервую no-1. лета 

на 5-7° ниже темп-ры воздуха над 
nустынными раiюна~ш. но в течение 
лета море силыю nрогревается и в 

сснт. на Ю. охлаждающего действия 
не оказывает. Веледетвне интенсив
ного nритока солнечной радиащш и 
незначительной облачности днеDные 
темп-ры воздуха с мая по сент. nре

вышают 40°. 
Резко выраженная континенталь

мость климата является nричиной 
больших суточных и годовых КО•1сба
ний 'темn-ры. Ср. годовая аыnт1туда 
темn-ры воздуха достигает 30-34°. 
На nобережье Касnийского моря она 
уменьшается до 26°, в оазисах - до 
28° и в горах, на высоте 2000 д-до 
22°. Контрасты климата nроявляются 
в большой нзменчивосп1 nогоды в те
чение нескольких дней иди даже од
них суток. При очень высоких ер. 
темn-рах воздуха нередки nоследние 

весенние и nервые осенние заморозки. 

Ср. даты nоследних за~юрозков вес
ной в сев. районах nриходятся на 
вторую декаду anp., в прибрежных 
pailoнax и на 10.-З. - на nервую де
каду марта, в Центр. Каракумах 
на вторую 11 в юга-воет. районах -
на третью декаду ыарта. Однако в 
отд. годы nоследмне за~юрозки могут 

значительно откдоняться от ер. дат: 

весной в Юга-Воет. Каракумах оюr 
отыечаются 11 в третьей декаде аnре
ля. Ср. даты первых осенних замо
розков на С. и В. Туркменистана на
стуnают во второй п третьей дека
дах акт., в центр. части и на З. респ. 
они сдвигаются на вторую декаду но

ября. Продо.1жительность без~tороз
ного nериода только в севера-воет. 

районах ресn.-ыенее 200 и на всей ос
тальной террнт.- 230-250 днеi1. В 
отд. годы безморозный nернад уве.1и
чивается до 210-230 дней на С. 11 до 
280-310 дней- на 10.-В. 11 10.-З. 
ресnублики. 

Ср. ыесячная теыn-ра поверхности 

почвы в зимнее время ма.10 отлича

ется от ер. теыn-ры воздуха, а лето~• 

ер. суточная темп-ра nоверхности 

nочвы на 5-7° выше ер. суточной 

/' 
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тсмп-ры воздуха. В Центр. , Юга
Воет. Кар3кумах 11 на побережье Kac
Пititcкoгo моря в летнее время в днев
ные часы ер . макс. темп-ра ого.~енной 
поверхности почвы в ер. на 21-26° 
выше ер. макс. темrт-ры воздуха . Са
мые выеокис темп-ры в летнее время 

на поверхности почвы наблюдаются 
на Ю.-В., достигая 77• (Репетек). Это 
самая высокая темп-ра на nоверхно

сти почвы по всей террит. Сов . Сою
за . На С. абс. макс. на nоверхности 
почвы нескОJJько н н же (69-71 °). Абс. 
мни. темл-ры nоверхност11 nочвы на 

С. и в Карабнле наб.qюдаются в янв. 
февр. , состав.1яя соответственно 

-37,-38°. 
РЕЖИМ УВЛАЖНЕНИЯ . Продол

жительность солнечного сняюtя свя

зана с облачностью. Ср. годовое зна
чение облачности на террит. pecn. ко
.l!еб.qется в nределах 3-4 балла . Нан
меньшая облачность набдюдается в 
пюне-авг., когда ер. стеnень nокрытия 

неба об.1аками равна 1 ба,,лу. К зиме 
об.1ачность увеличивается, в янв. со
став.qяя 6-7 бал.qов. 
Пасмурных по общей облачности в 

ер. за год бывает 45-80 дней. Макс. 
пасмурных дней характерен для Кас
пш1ского моря (60-80 дней) и пред
rорш1 (60-70 дней) . С уда,lеюtем от 
гор 11 побережья Касnийского моря 
qJIC.10 пасмурных дней по общей об
лачности уменьшается, достнгая ми

ним . в Заунгузскнх н !Ого-Воет. Ка
ракумах. 

Ср. годовое число ясных дней макс. 
в Юга-Воет. Каракуыах и составляет 
166-185. В Заунгузскнх Каракумах 
чнс.qо ясных дней уменьшается до 
122-132. Мнннм. ясной nогоды в ер. 
за год равен 100 дням н отмечается 
на побережье Каспия. 
Вся террит. респ., за исключеннем 

юго-зап. части н горных районов, ха
рактеризуется малым кол-вом атм . 

осадков, к-рые в течение года рас

пределяются неравномерно. По уСJJо
вням естественного увлажнения на 

террит. Туркменистана выделяются 4 
ЗОНЫ : НСКЛЮЧНТС.lЬНО сухая, В К-рОЙ 

г11дротермич. коэф. Г. Т. Селякинова 
менее 0,11; очень сухая- с гндротер
мичесюtм коэф. 0,11-0,20; сухая, в 
к-рой число благоnриятных лет по 
естественному увлажнению составля

ет 25--75% и гидротермич. коэф. ра
вен 0,20-0,30, засушливая зона с 
гидратермическим коэф. 0,30-0,50. 
Первые 3 зоны влагой не обеспече
ны, поэтому развитие с.-х. культур 

возможно в них только при искусст

веином орошении. В четвертой за
сушливой зоне, к-рая начинается в 
севера-зал. районах Копетдага с высо
ты 900 я, а в юга-воет. - с высоты 
1100 я, обеспеченность влагой зерно
вых превышает 75%. Поэтому здесь 
условия естественного увлажнения 

достаточны для развития богарного 
земледе.1ия. 

В ер. за год на террит. pecn. вы
падает от 76 (побережье залива Ка
ра-Богаз-Гол, С.·В . ) до 398 AIAI осад
КОВ (Коnетдаг, пас. Койне-Кесир). 
Наименьшее их кол-во наблюдается 
в Заунгузских Каракумах - одной 
из самых засуш.швых областей СССР. 
К 10., 10.-В. н 3. от Заунгузских Ка
ракумов кол-во атм . осадков уве.lи

чивается. По годовому кол-ву атм. 
осадков на террит. Туркменистана 
можио выделить 4 района: 1. С.-В. 
респ., Заунгузскне Каракумы н за
шtв Кара-Богаз-Гол с кол-вам осад
ков менее 100 .11.11; 2. Низменные Ка- • 
ракумы с суммой осадков до 150 AIAI; 

3. Предгорная зона, Ю. н Ю.-В.-до 
250 мм; 4. Горные районы- более 
250 AIAI. 

В течение года резко отличаются 
засушливый теnлый период н более 
увлажн.-холодный. Кол-во осадков, 
выпадающих в холодный период, в 
2-3 раза больше, чем в теплый. Толь
ко в Копетдаге и на С. респ. суммы 
осадJ<Ов за теnлый н холодный перио
ды почти одинаковы. В холодный пе
риод ер. кол-во осадков Jtзменяется 

ОТ 43 AIAI на С.-3. ДО 229 AIAI на край
нем Ю.-В. (Куйтан); в теплый пери
од - от 30 .11.11 на В . Заунгузских и 
Центр . Каракумов до 80 .11.11 на Ю.-3. 
и до 150-200 .11м- в горах Копет
да га. 

Иногда в пустынных районах ле
том осадки не выпадают несколько 

лет подряд. В Байрам-Али за три 
летних ыесяца в течение 6-10 лет 
выпало только 23 дм осадков, а в 
Иолотаии за эти месяцы за 30 лет
всего б Аlд Годовая сумма атм. осад
ков в отд. годы колеблется по тер
рит. pecn. от 21 (Челекен) до 641 AIAI 

(в горах Копетдага) . Временами сум
ма осадков за один день может пре

высить ер. многолетнюю месячную 

норму. В Кнзыл-Арвате в июле 1928 
при ер. многолетней 5 .11.11 и норме 
теn.qого nериода 77 AIAt выпало 
110 .11.11; только 5 июля-91 .11..11 осад
ков, или 18 месячных норм. Наиболь
ший суточный макс. осадков наблю
дался в сент. 1963 в Ходжа-Кала-
123,8 .AIAI. 

Ср. годовое число дней с осадками 
<:0,1 ..11.11 изменяется от 33-40 в За
унгузских, Центр. и Юга-Воет. Кара
кумах и 50-55 - в предгорьях до 
60 дней и более в горах Копетдага. 
Дни с осадками составляют ок. 
10-12% всех дней года . Наиболь
шее число дней с осадками приходит
ся на март - 4-5 на С. pecn. и 9-
12 -в предгорьях Копетдага . Летом 
осадки в Центр. и Юга-Воет. Кара 
кумах выпадают редко. Преобладают 
осадки с суточным кол-вом 1 AIAI. 

Осадки в виде снега иеэиаqительиы 
и иаблюдаются обычно с нояб. по 
март. Снежный покров крайне неус
тойчив. В Заунгуэскнх Каракумах 
15-20% всех осадков выпадает в 

твердом виде, 60-70%- в жидком 
и 15-20% составляют смешанные 
осадки. В !Ого-Воет. Каракумах, на 
побережье Каспия и в предгорьях 
Копетдага кол-во смешаиных осадков 
возрастает до 15-20%, а твердых -
уменьшается до 10%. Ср. продолжи
тельность выпадения осадков в день 

с осадками по террит. равиа 5,9-
8,8 ч в янв . и 1,0-3,0 ч - в июле. 
Непрерывная продолжительность вы
падения осадков за от д. годы меняет

ся в весение-зимний период от 1 до 
70 ч, в теплый - от несi<ольких м\1-
иут до 9 ч. Общая продолжитель
ность выпадения осадков за год ко

леблется от 233 ч в Центр . Каракумах 
до 480 ч на 10. Бадхыза и Карабиля . 
· Высокие летние темп-ры воздуха, 
недостаточное кол-во атм. осадков и 

отсутствие поверхностных вод обус
ловливают режим влажности возду

ха. Ср. годовые величины абс. влаж
ности воздуха в Центр. Каракумах 
колеблются в пределах 6-7 и в оази
сах - 8-9 ..116. Абс. влажность воз
духа зависит от близости водных 
объектов. На Каспийском побережье 
ер. годовые значения достигают 11-
14 .116, а в долине Амударьи они 
уменьшаются от 9 Аtб на Ю. (Керки) 
до 7 .116 на С . (Данишер -Кала) . 
Зимой абс . влажность мало зависит 
от подстилающей поверхности и рас
пределяется по террит. более равно
мерно, возрастая с уменьшением ши

роты до 3-5 .Аtб . Наибольшая абс. 
в.qажность (21-26 ..116) в летний пе
риод отмечается на 3., в прибрежной 
зоне. По долине Амударьи влаж
ность равна 14-16 11 в центр. части 
пустыни- 10 яб. 
Наибольших значений относитель

ная влажность воздуха достигает в 

янв., когда ее распределение по тер

рит. респ. довольно равномерно: в 

Заунгузских Каракумах, в предгорьях 
Копетдага и на побережье Каспий
ского моря она составляет 75-78%, 
уменьшаясь в !Ого-Воет. и Центр. Ка
ракумах до 70-75%. Самый сухой 
период - с июня по сент., I<Огда в 

Каракумах относительная влажность 
составляет 20-30%. Сравнительно 
высокой относительная влажность ос
тается в летнее время в прибрежиых 
районах благодали влиянию моря 
(Гасан-Кули-69 Уа) и в оазисах -
30-35%. В прнамудар~>инском рай
оне влажность заметно выше, чем на 

соседних орошаемых землях, н равна 

37-41%. В от д. жаркие дин мюшм. 
влажности воздуха в Центр. и Юга
Воет. Каракумах достигает 2-3%. 
На nобережье Касnюiского моря в 
июле возможны дни с относительной 
влажностью до 100%, но повторяе
мость их невелика - 0,3%. Дней с 
влажностью ниже 10% на побережье 
в это время года не бывает. Чаще в 
полдень влажность составляет 50-
70%. В горах Копетдага в июле днем 
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ПОЧВЫ РАВНИННОА ПУСТЫННОЙ ЗОНЫ 
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~ кыровндные (луrово-оаэнсные) г-::--1 Пески сnабозакреnленныс н песча- ~ Скальные выходы nopoA. 

~ нwе nустынные nочвы (SQ%) ~ осыnи н скалы 

МАСШТАБ 16000000 
~ О ~ ~ ~ Nп 



нанбольшая nовторяемость влажно
сти 20-40%. 

Ср. годовое число сухих дней с 
влажностью, равной или менее 30% 
днем, меняется от 166 на С.-В. до 239 
в Юго-Вост. Каракумах. На побе
режье Касшrйскоrо моря ер. годовое 
число сухих дней 40-45 н в ropax-
125-150. Больше всего сухих дней 
на равнинной террнт. наблюдается в 
юоле.авг. (28-30 дней). На побе
режье даже в самом сухом месяце 

(авг.) отмечается до 10 сухих дней. 
В пустыне зимой и летом сухих дней 
больше, чем в оазисе, на 2-3, а в 
лереходные сезоны - на 4-7 дней. 

Зимой в Центр. Каракумах бывает в 
ер. 1-3 сухих дня, в Юго-Вост. Ка
ракумах - 5-8. На С. ресл. и на по
бережье зимой сухие дни наблюдают
ся неежегодно. 

Число влажных дней в году с от
носительной влажностью днем 80% и 
выше в Центр . , Заунгузских н Юrо
Вост. Каракумах уменьшается с С. к 
Ю.-В. с 30 до 17. На побережье ер. 
годовое число влажных дней колеб

лется от 62 на С. до 25-30 на юге. 
По мере уве.11ичения высоты над у. м. 

с 

< 

р 

повторяемость ветра 

___ .._ 25%-401. .... 

5fY.- 60% 

3 Туркwенскак ССР 

число влажных дней возрастает от 
25-40 в предгорьях до 57 на высоте 
2000 Al. 

В годовом ходе самые низкие зна 
чения дефицита влажности прихо
дится на январь. Эта закономер
ность сохраняется н на равнин ных 

террит. , расположенных вблизи мо

ря. Ср. месячная величина дефицита 
влажности воздуха в янв. на С. респ . 
составляет 1.0-1,5 .116, возрастая к 
Ю. до 3,0-3,8 мб. Начиная с февр . 
дефицит влажности воздуха резко 
увеличивается до макс. в нюле. В 
этот период он составляет в Заунгуз
ских Каракумах 32-33 Аtб, в Центр. 
-37-41 и в Юго-Вост. Каракумах-
40-42 мб. В от д. годы в Юго-Вост. 
Каракумах месячные макс. дефицита 
влажности могут превышать 73 Аtб 
(Уч-Аджи) - это рекордная величи
на для всей террнт. СССР. В лри
брежных районах самые высокие зна
чения дефицита лрнходятся на авг. , 
когда темп-ра воздуха достигает 

максимума. 

Дефицит влажности воздуха зави
сит от физико-геогр. особенностей 
района (горы, пустыни, долины, ре-
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к и, оазисы и др.). Особенно резко 
эта зависимость выражена в летниl"l 
период. Летом в оазисах дефнщ~т 
меньше, чем в пустыне: в сев. ран

онах - на 4-7 .1rб, в !Ого-Воет. Ка
р_акумах - на 10-13 и на побережье 
Каспийского моря - на 12-16 мб. 
Высокие дсфнцнты влажности воз

духа сnособствуют интенсивному ис
лареНIIIО с водноl"l поверхности. Годо
вая величина исnарения с водоемов 

равнинной террит. респ. колеблется в 
пределах 1000-2300 мАr н находится 
в тесной связи с фнзико-rеогр. усло
внямн места , влажностью н темл-рой 
воздуха. В Центр. Каракумах годо
вая nеличина исnарения равна 2000-
2300 "'·"-макс. для Сов. Союза. К 
3. и В. от Центр. Каракумов испаре
ние уменьшается в узкой лрнбрежной 
зоне Каспийского моря до 1000 н в 
долине Амударьи - до 1600 мм. За
метно меньше годовое испарение в 

Мургабском н Тедженском оазнсах-
1400-1600 мм. В предгорьях Копет
дага и в Карабиле испарение дости
гает 1500-1600 .11.11 в год. В Ташауз
еком оазисе годовая велиqина испаре

ния 1200-1400 .w.w. В Бадхызе 

ДАВЛЕНИЕ ВОЗДУХА И ВЕТЕР. Январъ 

с 

с 

61%-70% 
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н на nодгорной равнине Кугнтанг
тау увеличение дефицита влажности 
воздуха н скорости ветра приводит к 

повышению испарения до 2000-
2200 J4J4 в год. 
РЕЖИI\\ ВЕТРОВ. Существенное 

влияние на многие отрасли нар. хоз· 

ва оказывает ветровой режим. В сев. 
части Туркиенистана в ер. за год пре
обладают северо-вост., в центр. частя 
н вдоль предгорной равнины Копет
дага - воет. н в Юго-Вост. Караку
мах - сев. ветры. В отд. районах на 
Ю.·В. респ. сев. ветры под влиянием 
рельефа сменяются северо-западнымн. 
3нмой, в янв., на побережье Кас

пийского wоря наб.~юдаются преим. 
воет. ветры повторяемостью 30-
40%. В Центр. Каракумах не· 
бол ьшую повторяемость (25-35%) 
иъtеют воет. и север о-воет. ветры, обус
лов,,енные юго-зап. периферией си
бнрского антициклона и выходом 
южно-каспийских циклонов. На ираА
нем Ю.-В . более часты (повторяе
мость 15-25%) юго-вост. и северо-зап. 
возnушные потоки. Копетдаг оказыва
ет существенное влияние на направле

ние ветров. Северо-вост. ветры над 
Центр. Каракуыами, приближаясь к 

Копетдагу, меняют направлеЮiе на 
воет., а се11. н зал. переходят в северо

за ладные. 

Летом в Центр. Каракумах наблю
даются прея м. сев. и северо-вост. вет

ры (повторяемость 25-35%). В Юго
Вост. Каракумах северо-вост. потоки, 
обтекая Гиссарский хр. , приобретают 
сев . и северо-зап. направления (повто· 
ряемость 50-60%). Северо-вост. и сев. 
потоки воздуха в Центр . Каракумах, 
приближаясь к Копетдагу, деформи
руются на участке Бахарден-Серахс 
в северо-за л., а на участке Кнзыл-Ар
ват-Айдин-в воет. потою1 . На по
бережье Каспийского моря летом на· 
блюдаются пренм. сев. и северо·зап. 
ветры (повторяемостью 30-40%). 
На равнинной террит. Туркмениста

на ер . годовые значения скорости вет· 

ра равны 3,2-4,2 AI/C. В оазисах, где 
произрастают древесные породы, ер. 

годовая скорость ветра не превыша

ет 3,1 Al/c. Четко выражен годовой 
ход скорости ветра с макс. ер . месяч

ных значений на б. ч. террит. летом 
и весной. На побережье Каспийского 
моря н в Копетдаге макс. смещается 
на знминй период. Миннм . скорости 
наблюдаются осенью. 

с 

По всей террнт. респ. преобладают 
слабые и умеренные ветры со скоро
стью 0-5 At/c. Их повторяемость со
ставляет 75-85% всех возможных 
скоростей. Лишь на побережье Кас
пийского моря н на сев . склонах Ко
петдага преобладают скорости ок. 6-
9 мfс. Число дней с ветром более 
15 At/c составляет в Центр. Караку
мах в ер. 5-10 н в Юго-Вост. Кара
кумах - 3-8. Больше всего дней с 
сильным ветром на сев. побережье 
Каспийского моря ( 40 дней), на 3. 
предгорий Копетдага н в долине Аму
дарьи (54 дня). Чаще сильные вет
ры отмечаются в марте-апр. и толь

ко на Ю.-В. их макс. смещается на 
летнее время. Ежегодно в Центр. Ка· 
ракумах н дельтах Мургаба 11 Тед
жена возможен ветер силой 16-
10 At/c, на Ю.-3 . и С. рссп. - 20-21, 
на побережье Каспнiiского моря и в 
дот1не Амударьи - 22-25 At/c. 
АТМОСФЕРНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. При 

сильных ветрах характер подстилаю

щеii поверхности способствует воз
никновению пыльных бурь, к-рые на 
равнинной террнт. Туркменистана на
блюдаются круглый год с нанболь· 
шей повторяемостыо весной и летом. 



Возникают nыльные бури чаще nри 
заn., северо-заn. и сев. холодных втор

жениях. Макс. чис.~а дней с nыльны
мн бурями наблюдается в районе Не
бнт-Дага, достнгая в ер. за год 60 
дtiей. В Центр. и !Ого-Воет. Караку
мах ер. годовое число дней с nыль
ной бурей составляет 30-40. Реже 
всего это явленне отмечается в горах 

и оазнсах. Из неблагоnриятных nо
годных явленнй следует отметить ту
маны, град, гололед и изморозь. Наи
более часто туманы наблюдаются на 
nобережье Касnийского моря (20-30 
дней в год). С удалением от моря 
число дней с туманами уменьшается 
до 8-10 в юж., юго-вост. части Ка
ракумов н до 16-17-на С. ресnуб
лики. В НИЗОВЬЯХ Амударьн ЧIIСЛО 
дней с туманами увелнчивается до 
20-25. Туманы образуются nреим. с 
нояб. по март. С anp. по сент. на рав
нннной террит. они nоявляются очень 
редко. Исключение составляют рай
оны ер. части воет. nобережья Кас
nнйского моря, где число летних ту
манов nревышает зимнее в 3-4 раза. 
Град в Туркменистане выnадает 
очень редко. На равнинной террит. 
pecn. за 10 лет бывает в ер. 1-5 дне!! 
с градом. Наибольшее число дней с 
градо~1 nриходится на горные районы 
Коnетдага. 
К числу редких относятся гололед

но-изморозевые атм. явления. Голо
лед наблюдаете/! с нояб. по март, а 
в горных районах- с окт. по май 
включительно. Макс. число дней с 
гололедом nадает на дек. и реже на 

январь. В ер. за год на равнинной 
террит. отмечается до трех дней с 
гололедом. В отд. годы чнсло дней с 
гололедом может доходить до 17 в 
Коnетдаге и до 9-13-на равнинной 
территорин. Изморозь образуется не
сколько чаще, чем гололед, и отмеча

ется в равнннных районах с нояб. по 
март. Макс. число дней с изморозью 
на равнинной части pecn. 13-20. В 
Центр. Каракумах изморозь наблю
да·ется ежегодно 1-2 раза, на Ю.-
4-7 раз за 10 лет и еще реже - в 
nрибрежных районах Касnийского мо
ря, где за 10 лет бывает 2-4 слу
чая изморози. 

КЛИМАТИЧЕСКИЕ СЕЗОНЫ. Оn
редел. практич. ннтерес nредставляют 

характернстики времени устойчивого 
nерехода ер. суточной темn-ры возду
ха через +5. 10 11 20° н nродолжи
тельность nернодов с темn-рам и этих 

пределов. Пернод с темn-рами возду
ха ниже +5° относнтся к зимнему се
зону, I<ОГДа Настуnает СОСТОЯИНе ОТ· 

носительного ПОI<ОЯ у кустарников и 

полукустарников, происходнт массо

вое оnаденне плодов и веток у сак

саула. Раньше всего знма настуnает 
на С. (nервая декада нояб.) и С.-3. 
(вторая декада нояб.). С третьей де
кады нояб.-первой декады дек. 
зимний nериод устанавливается в 

3• 

Центр. Каракумах, Карабиле и Бад
хызе, о nероой-второй декадах дек.
в nредгорьях Коnетдага и в конце 
дек.-начале янв.- на крайнем 10.-3. 
ресnублики. Продолжительность зи
мы уменьшается с С. на юг. На С. 
p_ecn. зима длится 100-130 и в Центр. 
Каракумах - 74-105 дней. В Бадхы
зе и Карабиле nродолжительность 
зимы .::окращается до 83 дней, в 
nредгорьях Коnетдага - до 76 и в 
!Ого-Воет. Каракумах - до 52 дней. 
Особенно короткий зимний nериод
менее 30 дней, наблюдается на Ю.-3. 
Внутри зимнего nериода выделяются 
«настоящие зимы~. ограниченные вре

менем устойчивого nерехода средне
суточной темn-ры воздуха через 0° и 
характеризующиеся nолным nокоем: 

растнтельности. На Ю.-3. pecn., на 
б. ч. nредгорий Коnетдага, Карабиля 
и Бадхыза, на 10. Низменных 11 !Ого
Воет. Ка ракумов устойчивого, из года в 
год nовторяющегося nериода с отрица

тельными среднесуточными темn-ра

ми воздуха не наблюдается. Поэто
му в ер. «настоящие зимы~ здесь не 

бывают. С nродвижением на С. 
темnературный режим зимнего сезо
на становится суровей, чаще отме
чаются «настоящие зимы:о, охватыва

ющие большой nериод. На С. Низмен· 
иых Каракумов nродолжительность 
«настоящих зим~ колеблется в nреде
лах 30-60 дней, составляя 40% дли
тельности сезона. В Заунгузских Кара
кумах 65-74% зимнего nериода nро
ходит с те~ш-рамн воздуха ниже 0°, 
а в юж. части Устюрта- 49-54%. В 
нек-рые годы периоды с отрицатель

ными среднесуточными темn-рами 

воздуха отмечаются no всей террит. 
ресnублики. Резкие зи~tние похоло
дания объясняются вторжениями возд. 
масс арктическнх или умеренных ши

рот - с С.-3., С. и реже - с С.-В. В 
nериоды особенно сильных холодных 
вторжений морозы могут достигать 
даже на 10. -26, -35°. Только на 
10.-3., защищенном от холодных 
вторжений горами Коnетдага, абс. 
мин. темn-ры воздуха более умерен
ные (-15, -20°). Наряду с суровым 
термическим режимом наблюдаются 
очень мягкие и теnлые зиыы, когда 

вторжения холодного воздуха редки 

и неннтенсивны, nреобладают относи
тельно теnлые возд. массы - умер. 

туранекий и южно-евроnейский воз
дух. 

Зимы с неустойчивым снежным nо
кровом - характерное для Туркме. 
нистана явление. !(ратковрем. снеж
ный noi<poв обычно nоявляется и 
станвает несколько раз в течение зи

мы. На б. ч. равнинной тер
рит. pecn. снежный nокров уста
навливается в ер. в третьей декаде, 
в nрибрежных районах - в nослед
них числах дек.-начале янв. н на 

подгорной равнине Коnетдага, в Ка
рабиле и Бадхызе- преим. во вто-
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рой декаде декабря. Снежный nокров 
сходит nочти nовсеместно в ер. с 10 
по 20 февраля. В ер. за зиму быва
ет 10-20 дней со снежным nокро
вом, а на Ю.-3. - 1-6 днеii. Однако 
и здесь в отд. годы снег может ле

жать в течение 20-25 дней, а на ос
тальной террит.- 45-73 дня. Ср. вы
сота снежного nокрова незначитель

на-2-10 см, но в более суровые зи
мы ДОСТНГает 19-20 СМ на I0.-3., 43-
56 см-в Центр., 37-43 см-в Юго
Вост. Каракумах и 68 см-в Бадхы
зе. Как nравило, nериод снежного 
nокрова соnровождается низкими 

темn-рю.ш и значительными скоростя

мн ветра. 

С начала марта, а на Ю. уже в 
февр., темn-ра воздуха быстро nодни
мается до +5° и выше. Устойчивыil: 
переход ер. суточной теми-ры возду
ха через +5° весной сnособствует на
чалу активной вегетации растений, 
nоявлению травянистой растительно
сти и набуханию цветочных nочек у 
nлодовых. Весенннй nереход темn-ры 
воздуха через +5° отмечается в конце 
янв.- начале февр. на крайнем Ю.-3. 
pecn., к 20 февр.-в Юго-Вост. Кара
кумах, Мургабском, Тедженском оа
зисах и в nредгорьях Коnетдага. К 
началу марта nереход через +5° nроис
ходит на б. ч. Низменных Каракумов, 
к 20 марта-на С.-3. и С.-В. ресnуб
лики. Продолжительность весеннего 
nериода возрастает с С. на Ю. от 56 
до 80 дней. Наибольшая продолжи
тельность этого сезона характерна 

для крайнего I0.-3., где он длится 
90-105 дней. Весной, как и зимой, 
погода остается крайне неустойчи
вой, значительные потепления неред

ко сменяются резкими похолодания

ми. Иногда устанавливается nочти 
зимняя nогода с кра'!'ковремениыми, 

но значительными морозами и снеж

ным nокровом. В Центр. и 3аунгуз
ских Каракумах в марте со снежныw 
nокровом макс. высоты 12-15 см и 
морозами до -21, -24° бывает 8-
10 дней. Возвраты холодов, nриводя
щие к заморозкам в воздухе н на 

почве, характерны для весеннего пе

риода. 

В темnературиоw: режиме важен пе
реход среднесуточных те~ш-р воздуха 

через + 10°, определяющий возмож
ность культивирования однолетних 

теnлолюбивых растений - хлопчат
ника, риса, бахчевых и др. Ср. nро
должительность периода (март-нояб.) 
с темn-рой воздуха выше + 10° по 
равнинной террит. изменяется от 199 
дней на С.-В. до 257 - на Ю.-3. Сум
ма среднесуточных темп-р nоздуха 

выше + 10°, характеризующая тер~lи
ческие ресурсы террит., миюJМ. в вы

сокогорной части Копетдага 11 равна 
2200° (Хейрабад). С уменьшением 
высоты местности теплообесnечен
ность террит. возрастает, 11 на под

горной равнине Копетдага сумма 
\ 

1 
i ~ 
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темп-р воздуха составппст 5100-
54000. Несколько ннже суыыы темn-р 
в Мургабском (5000-5300°), Теджен· 
ском (5400°) оазнсах, в районах ер. 
ТСЧеННЯ Амударьи (4900-5000°) Н НЗ 
С. ресл. (4000-4500°). В Центр. Ка
ракумах суыма темn-р воздуха выше 

+ 10° состав.~яет 5100-5500°. Средне
суточные суммы тсмп"р воздуха вы

Ше + 10° дост11гают макс. на кра1iне~1 
10.·3. (Кизы.~·Атf,ек-5500°) и 10.-В. 
(Чаршанга-5900 ). Су~tмы темn-р 
воздУха выше + 10° nозволяют вы· 
де.1нrь в респ. три зоны с лреоблада
нне.\1 возделывания с.·х. культур: 

зоны хлопчатника с районами возде· 
лывания очень скороспелых, средне

поздних 11 очень лоздш1х сортов. Пер
l!ая зона характеризуется суммой 
темп-р ВОЗ.lУХа 4000-4400°, вторая-
4400-4900°. н третья - более 4900". 
Повышение темп-ры воздуха, уве

лllчение его сухости, уменьшение осад

ков уже в апр. усиливают исnаре

ние. Почва теряет заласы влаги н к 
концу весны развивается почв. 

засуха, растительность начинает лад· 

сыхать, nроисходит лерсход к летне

МУ nериоду, к-рый связывают с устой
ч1iвы~1 переходом среднесуточной 
темп·ры воздуха через +20°. Этот пе
реход осуществляется в ер. с третьей 
декады апр. по nервую декаду мая. 

JJeтo самый длит. засушлн· 
вый н жаркий сезон года. Его про· 
до.~жительность колеблется в лреде· 
лах 110 (С.·В.) - 160 (10.-В.) дней. 
В Юга-Воет. Каракумах атм. осадки 
nрактически отсутствуют с нюня ло 

октябрь. В Паропамнзе летние осадки 
состав.~яют 1 % годовой суымы, в 
Центр. Каракумах - 4 и в Зауигуз
скнх Каракумах - ок. 7%. До 10-
13% увеличивается доля летних осад· 
ков на 10.-З. Уменьшение кол-ва атм. 
осадков к лету сопровождается быст
рым повышением темп-ры воздуха. Уже 
в мае они лревышают 40°, достигая в 
июле на С. 44-46°, на остальной рав
нинной террнт. - 46-48° и в Юга· 
Воет. Каракумах - 49-50° - наи
высших значений в Сов. Союзе. Вы
сокие темп-ры воздуха и низкая от

носнтельнаи влажность способствуют 
возникновению возаушной засухи 11 
суховеев. 

Устойчивая жаркая н сухая пого
да изменяется в сент., когда ослабе· 
вает воздушная засуха. Признаки 
осени nоявляются в лервой декаде 
сент. в Пароламнзе; в Центр., Юго
Вост. Каракумах н на nодгорной 
равнине Копетдага - в третьей де
каде сент. н на Ю.-3.-в первой дека· 
де октября. Первая пол. осен
него сезона отличается устойчивой 
сухой н солнечной nогодой. Полно
стью исчезает термическая депрессия, 

уменьшается повторяемость зал. и 

сев. вторжений. Плавное уменьшение 
темл-ры воздуха нарушается прито

ками холодных возд. масс, вызываю-

щих nоявление заморозков. Увеличи
вается облачность, выпадают атм. 
осадки. В теплые и влажные годы 
оссш.ю создаются благоприятные ус· 
ловня для возобновления вегетащш 
нлака и нек-рых весенннх однолст

ШIХ эфемеров. Переход к зиме про
текает ыедленно. Продолжительность 
осени миюш. в сев. районах и равна 
52 дням, в Центр. Каракуыах- 54-
56 на С., 62-69 - на 10.-В., 80-95 
дняы - на nодгорной равнине Ко· 
летдага, в !Ого-Воет. Каракумах и 
на 10.-3. 
АГРОКЛ ИI\\АТИЧ ЕСКОЕ РАЯ-

ОНИРОВАНИЕ. По степени обеспе
ченности вегетацноиного nериода 

теплом 11 влагой с учетом местных 
особенностей циркулящш воздуха, 
лодстнлающей поверхности и прост· 
ранетвенного распределения оси. кли· 

матич. характеристик на террит. 

респ. выделено семь агроклиматич. 

округов и 16 районов (см. карту). 
Ннжнеамударьннсюtй агрокщtматич. 

округ занимает лолосу орошаемых 

земель, приыыкающнх к низовьям 

Амударьи. Это самый холодный округ 
равнинной части Туркменистана. Мо. 
розы длятся свыше трех месяцев. По
вторяемость «вегетационных» зим 

уменьшается с продвижением на С. 
округа от 20% до нуля. Зимы мяг
кие с морозами ер. силы. Округ рас
nоложен в уыеренно жаркой 11 исклю· 
чительна сухой зоне. Клнматнч. усло
вия благоnриятствуют росту н разви
тию очень скороспелых сортов хлоп· 

чатника, риса и кукурузы. За веге· 
тац. период . можно провести до б 
полноценных укосов люцерны. 

Севера-Каракумекий округ включа
ет Карабогазгольский залнв, Красно
водекое плато, плато Устюрт и Заун
гузские Каракумы. Округ расположен 
в исключнтельно сухой зоне. Климат 
округа отличается очень теплым ле· 

том и сравнительно холодной зимой. 
Продолжительность морозов свыше 
двух месяцев, а темп-ра воздуха no· 
ннжается иногда до -36". Округ под
разделяется на 4 района: Карабогаз
скнй, Красноводский, Чагыльский и 
Заунгузскнй. сВегетацнонных:о зим в 
Карабогазеком р-не 22-25%. Сумма 
темп-р воздуха выше 10° соответст
вует умеренно жаркой зоне. Здесь 
имеются оптимальные условия для 

выращивания скороспелых сортов 

хлопчатника н кукурузы. Красновод
екий р·н теплее н более обеспечен 
атм. осадками. Зимы здесь очень 
мягкие с умеренными морозами. По
.вторяемость «вегетационных» зим до

стигает 50%. Гидротермич. коэф., 
равный 0,15, соответствует очень су· 
хой зоне. Теплом обеспечены позд· 
ние сорта хлопчатника н кукурузы. 

Чагыльскнй р·н по темп-ре воздуха н 
атм. осадкам занимает промежуточ

ное положение между Красноводеким 
н Зауигузским. У юж. границы рай-

она термнческие ресурсы могут обес
печить созреванне позднеспелых сор

тов хлопчатшша, а на С. они доста
точны лишь для очень скороспелых сор

тов. Заунгузскшi р·Н В КЛИМаТНЧ. ОТНО
шении-самый холодный в округе. Зи
мы мягкнс со ер. морозамн. Повто
ряемость «вегетацнонных:о зим умень

шается от 25% на Ю. до нуля на се
вере. Термичес1ше ресурсы лозволпют 
возделывать среднеnоздние сорта 

хлопчатинка н проводить шесть уко

сов люцерны. 

Южно-Каракумскнй округ охваты
вает террнт. Центр. Ка ракумов н рас
положен в знойной зоне. Здесь выде
ляется два района: Низменно-Кара
кумекий н Сундуклинский. Низмен
но-Каракумекому р·ну характерен 
климат континентальных субтрол. 
пустынь с очень теплым летом и 

мягкой знмой. сВегетационных:о знм-
40-60%. Район обладает богатыми 
термическими ресурсами .и перслек

тивен для развития хлопчатинка 

среднепоздних н очень поздних сор· 

тов. Сундуклинекий р·н отличается 
меньшнми термическими ресурсами н 

более высокой в летний nериод влаж
ностью воздуха, чем Низменно-Кара
кумскнй. По естественному увлажне
нию район относится к очень сухой 
зоне, благоnриятной для возделывания 
очень поздних сортов хлопчатни.са. 

Люцерна дает шесть полноценных 
укосов. 

Закопетдагскнй округ включает 
районы к 10. от хр. Бал. Балхан. 
Здесь выделяется 4 района: Прнмор· 
ский, Прибалханский, Мешед-Мисри
анский н Атрекский. Все районы бо
гаты термическими ресурсами, но раз

личаются характером зимнего тер

мического режима, увлажненности 

почв. н раст. покрова. В с.-х. отно
шении наибольший интерес представ
ляют Мешед-Мисрианский н Атрек· 
ский р·ны, расположенные в знойной 
сухой зоне. Термические ресурсы ве· 
гетацнонного периода благоnриятст
вуют росту н развитию поздних сор

тов хлоnчатника н кукурузы. 

Мургабо-Тедженский Оl<руг охваты
вает Мургабо-Тедженское междуречье, 
а также богатые водой н культур
ной растительностью совр. дельты 
Мургаба н Теджеиа. В округ вхо· 
дят 2 района: Тецжеиский н Мур· 
габский. Тедженскнй р·н расположен 
в знойной, очень сухой зоне, зимы 
очень мягкие с умеренными мороза

ми. «Вегетационных:. зим 70-85%. 
Теплом обеспечены многие техн. 
культуры, в т. ч. тонковолокнистые 

сорта хлоnчатника. Мургабский р-н 
характеризуется по сравнению с Тед
женскнм меньшей обеспеченностью 
термическими ресурсами, меньшей 
суховейностью н несколько более су
ровым термическим .режимом зимнего 

периода. Повторяемость свегетацион
ных:о зим уменьшается до 60-75%. 

r 
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О к р у r а: 
1 - Н11жнеамударь11нскнn; 11 - Северо
l(аракумскиn ; 111 - Южно-l(аракумскиn; 
IV - Закопетдаrскиn; V - Мурrабо-Тед
жеllскю!; Vl - l(аракумскиn Юrо-Восточ
ныn; VII - Предrорно·rорныА. Р в nо н ы: 
а - l(арабоrазскиА; б - l(расноводскнn; 
8 - Чаrыпьскиn; r - Заувrуэск11А; д -
Ннэменнокаракумскиn: е - CyllдyкnиR
cкiiA; ж - Пр11морсю1R; з - Прнбалхан
сюt n: 11 - Мешед-Мнср11анскпn: к - Ат
рекскiiА ; n - Тедженск11R; м - Мурrаб
скнn : н - ПрtiКОПетдагск и А; о - Koneт
дarCKIIA ; п - l(арабllnь·БадхызсюtА; р -
l(yrитaнrcюtR. 

Каракумекий юго-восточный округ 
охватывает Юrо-Вост. Каракумы, Об
ручевскую степь н лежит в знойной 
очень сухой зоне. Зимы мягкие с 
умеренными и слабыми морозами. 
сВегетационных:о зим 80%. Лето су
хое, жаркое. 

Предгорно-горный О!(руг занимает 
подгорныР равнины, хребты и горные 
долины Копетдага, Кугитангтау 11 
Бал. Балхана . О!(руг включа-
ет 4 района : Прикопетдагский, 
Копетдагский, Карабнль-Бадхызскнй 11 
Кугнтангский. Прикопетдагский р -н 
лежит в знойной 11 очень сухо!! зо
не . Зимы мягкие со слабыми морозами. 
Повторяемость свегетацнониых:о зим 
составляет 60%. Копетдагский р-и 
охватывает хребты и горные дОЛIIИЫ 
Копетдага н Бал. Балхана высотой 
500 .11 и более. Здесь выделяется 7 
высотно-климатич. поясов: от зной
ного сухого в предгорьях до прохлад-
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наго засушливого в высокогорной ча
стн. Жаркий пояс является зоной 
возделывания хлопчатника, теплый -
винограда, прохладный - зерновых. 
В сухом поясе с.-х. культуры пронз
растают только на поливе, в засуш

ливом - преобладает богарное зем
леделне. Карабнль-Бадхызский р-и 
охватывает холмистые возвышенности 

Бадхыз и Карабиль. Кугитангский р-н 
расположен на крайнем Ю.-8 . респ. 
и лежит в знойной очень сухой зоне. 
Термические ресурсы очень велики и 
позволяют воздел ывать тонковолок

нистые сорта хлопчатника. 

J111т.: Б у r а е в В. А. н др . С11ноnт11че
сю•с процессы Срсднеn Азшr.- Таwксн т, 
1957; Б а n а ш о в а Е. Н . , Ж и т о м н р
е к а я О. М., С е м е по 8 а О . А. /(.llltм a 
TI Iч ecкoe ошtсаннс рссnуб.111к Срсднеn 
Аэ1111 .- Л., 1960; О к с е н 11 ч И . Г. . О p
n о в с к 11 n Н. С .. Паш 1111 с к 11 n А. 3. 
l(nii>IOT Туркмен11стона.- Ашх . , 1962; Ч е n
n а н о в в О. А. l(n11мат СССР. '1 . 3. Сред
няя Аз11я .- Л.. 1963; l(nii>IЗTIIчecкнe ре
сурсы Туркменскоn ССР. - Jl .• 19Н . 

н. с. Op~OBCkiiA 

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВОДЫ 

Расположеине Туркменистана внут
ри Евразии, вдали от океанов, в зо
не пустынь умеренного пояса опре

деляет его маловодность. Этому спо
собствует 11 геоморфология террит. , 
ок. 80% к-poii занимают равюшы, а 

высота гор не nревышает 2000-
2500 м н не достигает снеговой ли
нии. На б. ч. респ . nоверх
ностные воды не образуются. Только 
в горах, где осадков выnадает боль
ше н темп-ра воздуха IIIIЖe, форми
руется незначит. поверхностный сток; 
в равнинной части он образуется 
лишь на отд. участках, сложенных 

слабопроющаемымп nочвогрунта!dи. 
Сток, формирующнйся в пределах 
респ., недостаточен для образования 
больших рек - в горных районах он 
питает небольшие реки, а на равни
нах теряется на испарение я рассре

доточенную инфильтрацmо. В 
респ. имеется несколько крупных рек, 

воды к-рых формируются в б.lизрас
nоложенных высокогорных районах за 
пределами Туркменистана. И!о!ен
но они обеспечивают орошение б. ч. 
земель н существование оси. оази

сов. Объем поступающих счужих:о вод 
определяется не только nриродной 
водностью рек, но завнсит от водо

забора из них в верх. и ер. течении 
за пределамн ТССР. 

Особенности форьшрования стока н 
влияния на него антроnогенных фак
торов (хозяйственной деятельности) 
определяют своеобразие гидрографн
ческой еетн и ее распределения по 
террит. ТССР. Естествен ная гидро
графическая сеть по орографическим 
nризнакам относится к басе. Каспий-

~.! " 1 
ti 
! 



38 ПРИРОДА 

ского 11 Аральского морей. Однако 
вс.1едствне ма.1оводностн и разбора 
воды на орошение, почти вес реки 

респ. теряются в равнинной части, об
разуя замкнутые бессточные бассеli
ны. Естественная гидрографическая 
сеть равнинной части представлена 
редкими руслами рек, сток к-рых фор
мируется за пределами ТССР, н древ
НIIМI! рус.qамн. Нанбольшее сухое 
рус.1о- Узбой (Зnп. Узбоis), по к-ро
му в древности проходн.1 сток нз Са
рыкаыышского оз. в Каспийское мо
р_е. Оно прос.qеживается в зап. части 
К:аракумов на протяжении 500 KAr. В 
горных 11 предгорных районах гндро· 
графическая сеть представлена малы
ми реками 11 сухими руслами времен
ных водотоков. Всего в Туркменн
стане насчитывается ок. 3000 рек 11 
временных водотоков, общая протя
женность к-рых примерно 14 300 KAr. 
Кроме естественной гидрографической 
сети в орошаемых районах равнины 
развита IIСh"')'ССТвениая ГJtдрографнче
ская сеть нз крупных 11 многочнслсн
ных ма.1ых ороснте.1ьных коллектор

но-дренажных кана.1ов. Общая протя
женность ороснтс.1ьной cern 22,8 11 
колщкторно-дренажной - 14,2 тыс. 
ICAI. В ер. на пл. 100 KAr2 в респ. при
ходится 2,9 КА/ русл рек, временных 
возотоков и 7,6 t>AI кана.qов. В Ко
петдаге густота гндрографнче:кой се
ти может достнгать 150 KAr на 
100 K.lt2• 
РЕКИ. Амударья-самая большая 

н м!юговодная река Ср. Азии. Пл. ее 
бассейна (до Керкн) 309,0 тыс. ,.,,,2, 
но фактич. водосбор не превышает 
199,4 тыс. KAr2. Длина Амударьи (от 
места слияния рр. Пяидж н Вахш) 
1415 KAr, а от нетоков р. Вахандарьн-
2620 КАt. Горная часть басе. Аму
дарьн, являющаяся водосбором, рас- . 
по.qожена в обширной Памиро-Алай
скоli горной системе с высотами до 
7500 Al. Эти горы задерживают при
носJшую воздушными течениями вла

гу, обусловливая высокое увлажне
ние террит. атм. осадкам!! и разви

тие мощных ледников, общее кол-во 
к-рых превышает 2360. Суммарная 
nл. о.1еденения - 9400 KAr2. Это оп
реде.lяет значительные абсолютную и 
удельную водиость Амударьи - с 
1 к.и2 горной об.1асти ее басе. стека
ет 12 л/с при общем стоке 79,0 ~СА~3 

в год. 

Пос.1е слияния Пянджа (длина 
921 кд пл. бассейна 113,5 тыс. КА12) 
и Вахша (длина 524 KAI, пл. бассей
на 39,1 тыс. к.~r2) Амударья nрини
мает притоки только на первых 180 
км, где в нее впадают Кундуздарья, 
Кафнрииган, Сурхандарья и Шера
бад.з.арья. Кашкадарья, Кугитанг и 
Зеравшан - бывшие притоки Аму
дарьи, и сейчас до нее не доходят, 
нх воды разбираются на орошение. 
После выхода на равнину река боле; 
11 00 tcAr течет по пустыням Туранекон 

А>~ударья в panone Керк11. 

низменности. На последних 100 KAI 

перед впадением в Аральское море 
Амударья делится на рукава, обра
зуя обширную дельту. Устьем реки 
считают место впадения главного ру

кава - Инжеиерузяка. 

От слияния Пянджа и Вахша до 
Керки Амударья течет по долине, об
разуя озеровидные расширения. Рус
ло отличается исключительной из
менчивостью; у реки много протоков, 

островов и мелей. Между Кер· 
ки н тесниной Ильчик ширина совр. 
пойменной долины Амударьи колеб
лется в пределах 4-25 КА!. Ниже 
теснины Ильчик ширина долины ре
ки 3-9 кАr. Склоны долины б. ч. 
крутые, русло менее . изменчи

во, протоков и островов меньше. Да
лее, ниже теснины Тюя-Муюн, Аму
дарья течет в пределах своей древ
ней дельты. Между тесниной Тюя-Му
юн 11 г. Тах11аташ - множество оро
сительных каналов, забирающих во
ду 11з Амударьи. Для повышения во
дообеспеченности орошаемых земель 
в 1970 начато сооружение Тюя-Муюн
ского вдхр., первая очередь к-рого 

объемом 2,55 кАr3 закончена в 1979. 
Для защиты орошаемых земель от за
топления построены дамбы. Ниже Та
Хitаташа, у к-рого сооружен гидро

узел, начинается совр. дельта Аму
дарьи. 

На террит. ТССР Амударья входит 
в 20 КА! выше Келифской теснины, 
прореззет отроги Кугитангтау, по 
респ. проходит ер. и часть ниж. ее 

течения. На значительном nротяже
нии участка между станцией К:абак
лы и тесниной Тюя-Муюн река слу
жит границей между ТССР и УзССР. 
Амударья относится к рекам ледни
ково-снегового nитания. Более ВО% 
ее стока формируется водами рр. 
Пяндж и Вахш. Режиму Амударьи 
свойственно длительное весение-лет
нее nоловодье и устойчивая осенис
зимняя межень. Подъем уровня и 
увеличение водности начинаются 

обычно в марте-аnр. и заканчива
ются в июле. Затем nроисходит спад 
уровня, nродолжающийся по октябрь. 
Однако уменьшение водности Аму
дарьи nродолжается и nосле этого: 

наименьшие расходы наблюдаются 
обычно в янв.-феврале. Для длитель-

ного nоловодья характерно nрохожде

ние ряда навоцков, вызывае

мых колебаниями темn·ры воздуха 11 
нсодновременностью таяния снежно

го nокрова в различных высотных 

зонах. В весенний nериод отд. nавод
ки вызываются выпадающими дождя

ми, но в целом на долю дождевого 

nитания nриходится только 1% ее 
стока. 

Ср. годовой расход Амударьи у 
Керки (с учетом водозабора в Кара
кумекий канал) составляет 2000 Аrз/с. 
Макс. расходы могут превышать 
9000 At3/c, миним.-nоиижаться до 400 
-500 ArЗfc. Вниз по течению сток 
уменьшается вследствие nотерь на ис

парение, фильтрацию и разбор воды 
на орошение. Водозабор осуществля
ется с помощью многочисленных ка

налов, в т. ч. самых большнх - Кар
шинского, Каракумекого н м. В. И. Ле
ннна, Аму-Бухарского, Ташсакинского, 
Совет-Ябского, Кызкеткенского, им. 
В. И. Ленина. Суммарный водозабор 
на участке между с. Басага-с. Чат
лы в 1940 составлял 4,0, а в 1967-
16,5 KAt3, или 25% стока Амударьи у 
Керки. В 1978 только в Каракумекий 
канал постуnило 10,7 KAt3 воды. С 
80-х гг. из басе. Амударьи на 
орошение забирается не менее 50 клrЗ 
воды в год, что ведет к значитель

ному уменьшению водности реюt н 

обводиениости ее дельты. Внутриго
довое расnределение стока ре1ш бла
гоприятно для орошения. На маil
авг. приходится примерно 62% годо
вого стока. Для регулирования сто
ка на Амударье и ее притоках по
строены водохранилища, самое круn

ное - Нурекское на р. Вахш объе
мом 10,5 ю13• Водохранилища обес
печивают работу мощных ГЭС. В во
дозаборе Амударьи наблюдаются ин
тенсивные эрозионные процессы. В 
ер. за год река выносит на равнину 

более 230 млн. т взвешенных нано
сов. Мутиость воды составляет 
3,6 кг/Аr3. Вниз по течению сток взве
шенных наносов и мутность воды 

уменьшаются. Большое кол-во взве
шенных наносов, легкоразмываемые 

грунты, слагающие дно долины, и 

значительные СI<орости течения обус
ловливают чрезвычайную изменчи
вость русла Амударьи. Наибольший 
размыв берега (дейгиш) наблюдается 
обычно при спаде уровней. В тече
ние года смещение реки может дости

гать нескольких сот метров. Ср. ми
нерализация воды Амударьи состав
ляет у Керки 0,46 г/л, возрастая 
вниз по течению. Своеобразен ледо
вый режим Амударьи. В верх. тече
НIIИ ледовые явления в виде забере
гов, шуги и ледохода обычно непро
должительны и неежегодны. Ледо· 
став наблюдается на отд. участках 
только в суровые зимы. !Зниз по те
чению интенсивность и продолжитель

ность ледовых явлений увеличивает-



ся, а в ннзовьях ежегодно наблюда
ется ледостав. В ер. 11 ннж. течении 
нередко образуются заторы и зажо
ры, резко nоднимающие уровень во

ды. В отд. случаях это nриводит к 
значительным разливам. 

1\\урrаб берет начало в Лароnамн· 
зе, с юж . отрогов хр. Сех-Куг на вы
соте 2600 ..11 и nротекает по юго-вост. 
части Туркменистана, в nределах 
к-рого расnоложено его ер . и ннж. 

течение. Длина реки 978 ICAI, в т. ч. в 
nределах pecn. - 530 KAI, nл. бассей
на nревышает 60 тыс. ю12, но на гор
ную часть (водосбор) nриходится 46,9 
тыс. ICAI2, из к-рых более 80% находится 
в Афганистане, где в оси. формируются 
ее сток и режим. Ср. высота водо· 
сбора Мургаба 1380 ..11, nричем более 
60% пл. находится ниже 2000 ..11; макс. 
высоты не nревышают 3800 ..11. Выеокне 
темn-ры воздуха, ер. годовые значе

ния к-рых составляют 10-17", и не
большое кол-во выпадающих осадков 
nриводят к тому, что до высот 2000-
2500 ..11 устойчивый снежный nокров 
не образуется. Нет здесь лединков и 
снежников, т. к . вершины даже са· 

мых высоких гор находятся ниже 

снеговой лttнии. Оси. nитание Мургаб 
nолучает от таяния снега и дождей, 
выnадающих в зимне-весенний сезон. 
Высокое nодзеънюе nитание обесnечи· 
вает устойчивые расходы в межень. 

Вне nределов pecn. река nротекает 
в оси. по узкой долине, местами не· 
сколько расширяющейся и иногда nе
реходящей в узкие ущелья . Отд. уча
спш долины используются под nосе

вы, общая орошаемая nл. к-рых не 

nревышает 10-15 тыс. га. На террит. 
ТССР Мургаб течет по долине шири· 
ной 1-2 /CAI, к-рая постеnенно увели· 
чивается, местами достигая 8 /CAI. Ни
же Иолотани долина значнтельно рас· 
ширяется, н река выходит в Караку· 
мы, образуя обширную сухую дельту. 

Русло реки неразветвленное, извили

стое, с обрывистыми берегами. 
Режи11 реки характеризуется весен· 

ннм несколько растянутым nоловодь· 

ем и устойчивой меженью. Начало 
nоловодья чаще nриходится на март, 

но 11ногда - на февр . или апрел.ь. 
Восходящая ветвь гидрографа имеет 
гребенчатый характер, вызываемый 
nрохождением отд. дождевых nавод· 

ков . В маловодные годы половодье 
выражено неясно. Ср . многолетний 

Мургаб у Иопотанскоrо водохраннпища. 

расход воды у nrт Тахта-Базар со
ставляет 50 ..113/с. макс. расходы до
стигают 842 и MllllltM. nоннжаются до 
2,7 ..11З{с. Такое значительное умень
шешtс вызвано увеличением водоза

бора. До 1965 мннttм. расход был не 
ниже 15 ..113/с. Годовым и месячным 
расходам характерна большая измен
чнвость по годаы. Внутрнгодовое рас
nределение стока реки более равно
мерно, чем у Амударьи, но менее бла
гоприятно для орошения. Сток за 
май-авг. составляет 42%, на июль 
приходится 7 и на авг.-5,4% годо
вого стока. В nределах респ . сток 
Мургаба увеличивается вниз по тече
юно до устья р. Кушки, а ниже 
уменьшается за счет водозабора на 
орошение и nотерь на испарение и 

фильтрацию. Сток увеличивается в 
оси. за счет впадения nритоков -
рр. Кашан, Кушка, и частично за счет 
выклинивания nодземных вод в русле. 

Ниже устья р. Кушки сток зарегули
рован водохранилищами. 

В верх. течении в Мургаб впадает 
много притоков- тиnичных горных 

рек. В nределах респ. Мургаб nрини
мает два левых nритока- Каш ан и 
Кушку. Р. Кашан вnадает в 500 км 
ОТ услОВНО Пр11НЯТОГО УСТЬЯ. Длина 
реки 252 км, nл . бассейна 7,0 тыс. "м2, 
из к-рых 5660 ,.,112 находится в Афга· 
ннстане. Mat(C. высоты в водосборе 
Кашана nревышает 3000 ..11 при ер. 
высоте о к. 1050 м. В связн с этим в 
nитании реки большую роль нг· 
рают дожди . Водность Кашана незна
чнтельна н уже в пределах Афгани
стана в летний nериод река nересы
хает, чему сnособствует разбор воды 
на орошение. В низовьях сток отсут· 
ствует иногда более 5-:-6 месяцев. 
В nериод стока р. Кашан свой
ствен паводочный режнм: кроме оси., 

не всегда выраженного nаводка в 

а пр. (а иногда в марте или мае), вы
зываемого таянием сиега в горах и 

выпадением дождей, наблюдается 
еще несколько дождевых nаводков. 

Во время nаnодков nроисходит рез· 

кий nодъем уровня воды до 3-4 ..11 и 
быстрый сnад, продолжительность 

к-рого обычно составляет от несколь

ких часов до нескольких суток. Ср. 
многолетний расход воды Кашана 
1,30-1,40 ..1r3/c. Наибольшие расходы 
достигают 530 ..11З{с. Внутригодовое 
расnределенне стока реки неравно

мерно. На anp. в ер. приходится 32 и 
на март-май - ок. 70% годового 
стока. 

Р. Кушка впадает в Мургаб в 
447 км от уел. устья, длина ее 

277 к д пл. бассейна 1 О 700 IC...Il2, .11з 
к-рых 6100 11:..112 находнтся в Афгани
стане. В бассейне преобладают не· 
значите.~ьные высоты (ер . высота 
900 ..11). В nитании реки главную роль 
играют таяние снегов и дожди. Вы
раженного половодья обычно не бы· 
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вает. В "арте-мае nроходит оси. 
паводок, формнрующнйся за с~ет та· 
яtшя снега 11 выnадения дождеи, име
lощиli, обычно, несколько nнков. Не
боЛt,шие nаводки наблюдаются и в 
зt!мний период, дождевые-очень крат· 

ковременны . Почти на все" протяже· 
ни:; в nределах ТССР летом река перо:· 
сыхает. Блнз устья сток обычно от
су·гствует 11с менее 5-6 месяцев . Ср. 
многолетний расход воды Кушки 
примерно 3,30, а макс. - до 740 Ji!{c. 
Паьодки с такими расходами воды 
вызывают большие деформации рус
ла. На апр . в ер. nриходится 32-42 
н на март-май-70-80% годового 
стока, к-рый исnользуется на ороше

инс. 

Для басе. Мургаба характерны ин
тенсивные эрозионные nроцессы, наи
более значительные в бассейнах при
токов - Кашана и Кушки. Ср. мно· 
голетний сток взвешенных 11аносов 
составляет у Тахта-Базара 7,6 или. 
т/год. Макс. значения мутности воды 
иногда превышают 100 и на р. Ка· 
шан - достигают 600 кгfмЭ. 

Ср. многолетняя минерализация во

ды Мургаба до Тахта-Базара не ме
нее 0,5 и ниже впадения р. Кушки-
0,7 г/л. Макс. значения Ыf'!!ерализа
ции 2,3-3,4 г/л. Более высоnую ми
неJ:ализацню имеют воды ::~рнтоков 
Мургаба. Ее ер. многолетние величи
ны составляют для Кушки 1,7 и для 
Кашана - 3,5 г/л, макс. знг•1ения в 
межень !!ри очень м .1лых rисходах 

равны 4-11 г{л. 
Ледовые явления на р. Мургаб и 

ее nритоках Кашане и Кушке быва
ют неежегодно в виде заберегов и 
шуги; в суровые зимы на отд. участ

ках наблюдается кратковрем. ледо

став. 

Теджен - вторая по величине бас
сейна nосле Амударьи река pecn., в 
nределах к-рой заn. Мургаба ~аспо
лагается ее ннж. течение. Длина 
реки 1150 /C..Il, nл. водосбора 70,6 тыс. 
к.112, из к-рых 54,3 тыс. км2 находит
ся за nределами СССР. Истоко~t Тед
жена является место слияния иесколь

КIIХ горных ручьев, стекающих с юж. 
отрогов хр. Куги-Хиссар (Паропамнз) 
в Афганистане. В верх. те'lении река 
носит название Сари-Дженгел, а ни
же- до пересечения roc. границы -
Герируд. В верховьях Теджеи течет 
по широкой долине, дно к-рой заня
то nастбищами и частично nосевами. 
Ниже долина сужается, иногда ne· 
реходя в ущелье, а местами расши

ряется. За г. Оба река выходит в 
Гератскую долину (~;лина к-poit 150 
и ширина - до 30 к.41), где ороша
ется ок. 70 тыс. га. После выхода нз 
Гератского оазиса река nротекает по 
до.~ине шириной 0,5-2 к..11. В nреде
лах ТССР Теджеи течет по долине с 
высокими склонами, nонижающнмися 

вниз по течению, ширина ее колеб· 
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лется от нескольких сот метров до 

4 ICAI. В долине прослеживаются 1-3 
террасы и пойма, в инж. течении за
растающая густой древсено-кустарни
ковой растительностью, местами ка
мышом. На отд. участках много ста
роречий, сток по к-рым бывает толь
ко во время больших паводков. 
В верх. течении каменистое, места

ми галечно-песчаное, нзвилистое русло 

реюt иногда расчленяется на ряд про

токов, острова между к-рыми при па

водках б. ч. затопляются. Между гг. 
Оба и Герат русло перегорожено пло
тиной. В пределах ТССР русло изви
листое, местами разветвленное, бере
га в оси. крутые. Выше пгт Серахс в 
межень оно перегорвживается земля

ной ПерСМЫЧКОЙ, И ВЫКЛИНИВЗЮЩИе· 
ся подземные воды полностью заби
раются на орошение. Выше г. Теджен 
построено два русловых и одно на

ливное водохранилища, ниже - под

порная nлотина Каррыбент, обеспечи
вающая водозабор в оросительные 
каналы. На участке между Вторым 
Тсдженским вдхр. и лдотиной Кар
рыбент в Теджен по Магистральному 
каналу nодастся вода из вдхр. Хауз
хан, заподнясыого из Каракуыского 
кана,lа. 

Ср. высота водосбора р. Теджен 
1500 .tr, макс.- не лревышает 4000 .tl, 
ниже 1000 .tl расподожена 37% его 
nлощади. Источник шпания рекн
в оси. таяние снега и дож

ди зимне-весеннего периода. Исходя 
из физнко-геогр. характеристик и вы
сотного nоложения водосбора, усло
вия формирования стока Теджена н 
Мургаба должны быть аналогичны
ми. Несмотря на это, водность и ре
жим рек различны из-за интенсивно

го разбора стока р. Теджен и ее nри
токов на орошение в Афганистане и 
Иране. В их nределах орошается ок. 
150 тыс. га, а водозабор в нек-рые 
nериоды лревышает 100 мЗfс. В связи 
с этим летом 11иже г. Герат расход 
воды составляет ок. 1 .uЭjc, ниже с. 
Кохсан pycno р. Теджен н многих ее 
nритоков сухое и только нек-рые 

мелкие плесы не лересыхают весь 

год, питаясь выклинивающимся nод

русповым стоком. 

По наблюдениям у моста Пулиха
тун, для режима реки характерно 

nоловодье, формирующееся за счет 
таяния снега в горах и выпадающих 

дождей. Начинается оно обычно в 
марте, реже - в февр. или anp., за
канчивается в июне, а в нек-рые го

ды- в июле. В очень маловодные 
годы nоловодья может не быть. В 
дек.-февр. иногда наблюдаются не
большие дождевые nаводки. В июле
авг. или даже в мае сток в реке лре

кращается, и она лересыхает до нояб.
декабря. Во время nоловодья отмече
ны отд. лики, вызванные дождевыми 

паводками, nодъем уровней и увели
чение расходов nри к-рых nроисходят 

очень быстро и резко, а спад - бо
лее nлавно и растянуто. 

Ср. многолетний расход воды Тед
жена у моста Пулмхатун равен 30,4 
мЗfс. Нанбольший ер. годовой расход 
в 1957 составлял 84,6, наименьший в 
1917-3,86 м3/с. Макс. расходы дости
гают 1320 м3/с. Внутрнгодовое рас
nределение стока реки крайне нерав
номерно. В ер. у Пулихатуна на март
май прнходнтся более ВО% годового 
стока. Часть стока Теджена между 
Пулмхатуном · и Серахсом забирается 
на орошение в Иране. 

Воды р. Теджен отличаются боль
шой мутностью, ее ер. многолетнее 
значение у Пулихатуна 14 кг/.t1 3. Ми
нерализация воды Теджена выше, чем 
Мургаба, и изменяется от 0,5- 1,0 гjл 
в половодье до 1,5-2,0 г/л- в ме,. 
жень, при ер. многолетнем значеюш 

1 г/л. Ледовые явления на р. Тед
жен наблюдаются неежегодно и пред
ставлены главным образом заберега
ми н шугой. 

Атрек - едttнственная река Турк· 
менистана, сток к-рой достигает Кас
пийского моря. Однако вследствие ин
тенсивного разбора на орошение, он 
крайне незначителен, н воды Атрека 
попадают в море только в nериод 

nаводков. Горная часть бассейна, яв
ляющаяся водосбором, составляет 
27,3 ТЫС. КА/2, ИЗ НИХ 20 ТЫС. КА/2 на· 
ходttтся в Иране. Длина реки, если 
ее началом считать исток р. Суля
ха (Селяха), 669 км, а от слияния 
рр. Себаза н Зироу - 635 кАr. В вер
ховьях Атрек течет по узкой извили
стой долине, переходящей в обшир
ную Мешед-Кучанскую котловину. На 
значительном ее nротяжении долина 

реки шириной 2-8 КА/ обрабатывает
ся и занята в оси. садами и виноград

никами. Ниже Атрек входит в горную 
долину шириной 0,7--3 /CAI, местами 
суживающуюся до 0,3-0,5 KAI и ле
реходящую иногда в узкие ущелья, 

а в одном месте - в каньон. На 
значительном nротяжении склоны 

речной долины крутые или обрыви
стые. У устья р. Сумбар ширина до
лины достигает 14-16 KAI. С обеих 
сторои в долине расположены об
ширные террасы. Ниже владения Сум
бара Атрек выходит из зоны гор и 
nредгорий и течет в каньонообраз
ной долине, nрорезан nоверхность 
Мисрианского nлато. Долина имеет 
три прерывистые террасы и склоны, 

изрезанные оврагами. Во многих ме
стах на nрилегающей к каньону лес
совой равнине наблюдаются прояв
ления глинистого карста. Склоны ча
сто отвесные и nодвержены обвалам. 
Выше бугра Гудриолум река 
вступает в nределы Прикаспийской 
низменности. 

Русло реки в верх. течении каме
нистое, неширокое, далее его шири

на колеблется в значительных пре-

делах. В весение-летний период поч
ТII на всем протяжении Мешед-Ку
чанской котловины оно сухое, т. к. 
вода nолностью разбирается на оро
шение. Только ниже г. Ширван за 
счет выклинивания подземных 11 воз

вратных вод в русле nоявляется сток. 

В районе пгт Кизыл-Атрек npaвыti 
берег реки местами обвалован для 
защиты от затопления при nрохожде

нии больших nаводков. Выше бугра 
Гудриолум воды Атрека делятся 
между СССР и Ираном. За счет стр
ва дамб из оз. Делили создано во
дохранилище, а ниже- для обеспе
чения нереста рыбы - Аджиябское 
вдхр., соединенное с Каспийским мо
рем двумя каналами и nополняемое 

из Делили. Водосбор р. Атрек распо
ложен n Копетдагской горной систе
ме, его ер. высота 1040 .tl и только 
4,3% пл. находится выше 2000 .tl. 
Благодаря юж. nоложению, близо
сти nустынь, небольшой высоте гор, 
река очень маловодна. Это объясня
ется не только малым кол-вом осад

ков, выпадающих главным образом 
в виде дождей, и высокими темп-ра
ми воздуха, но и весьма интенсив

ным разбором воды на орошение из 
р. Атрек и ее nритоков. Оси. пнта
ние река получает от таяния снега и 

выпадающих дождей, роль к-рых в фор
мировании стока Атрека значитель
но больше, чем Мургаба и Теджена. 
В меж. nериод большая .роль •В 
питании принадлежит подземным и 

возвратным водам. Распространение 
11 водосборе спабопроницаемых по
род и мередкое выnадение ливней 
обусловливает, кроме половодья, про
хождение нескольких дождевых па

водков, иногда селевого типа. В году 
может проходить до nяти и более 
паводков. 

Для измененного вспедствие водо
забора режима Атрека характерно 
nрохождение раннего, не всегда выра

женного половодья в марте-мае. В 
летний nериод расход воды незна
чителен. В окт.-нояб. расход медлен
но возрастает за счет увеличения 

кол-ва осадков, уменьшения нспаре

ния и разбора воды на орошение. Ср. 
многолетний расход реки у Кизыл
Атрека - 8,64 м3fс. Однако из-за 
увеличения водозабора водность Ат
река за 50--60-е гг. уменьши
лась, и ер. расход за 1958-64 соста
вил 5,36 .tl3/c. До 1957 река у Кизыл
Атрека nересыхала только в исклю
чительно маловодные годы, а с 1957-
лочти ежегодно. Макс. расход воды 
у устья р. Сумбар в 1969 достигал 
900 и в 1972-1400 .tl3/c. В ниж. те
чении Атрека сооружено три налив
ных водохранилища. 

У Атрека большое кол-во nритоков, 
особенно в верх. и ер. течении. Воды 
многих из них в летний nериод до
стигают русла Атрека только nри про-



хождешш J(ратковременных дождевых 

паводков, а в остальное время разби

раются на орошение. После выхода 
реки в предгорья притоки представ

лены в оси. временными водотоками. 

Лишь самый большой правый приток 
Атрека - р. Сумбар (длина 245 км, 
пл. бассейна 8270 км2), имеет поста· 
яниый сток, хотя в летний период, 
вследствие разбора воды на ороше
ние, в низовьях пересыхает. За исток 
Сумбара прннимают место слияния 
небольших речек - Дайнесу и Купун
каласы на террит. Ирана. Ср. высота 
водосбора 780 м при макс. высоте гор 
не более 2200 .м; 60% его пл. распо
ложено ниже 800 At. Незиачительиая 
высота водосбора абуеловлиnает его 
слабое увлажнение, хотя осадков, в 
оси. в виде дождей (субтроп. район), 
эдесь выпадает больше, чем в др. 
районах Копетдага. Сток Сумбара 
уменьшается также за счет разбора 
воды на орошение. Только в преде· 
лах ТССР в бассейне реки орошает· 
ся примерно 2,2 тыс. га. В верховьях 
Сумбар не пересыхает, ниже пгт Ка· 
ра-Кала летом сток отсутствует в те· 
чение нескольких месяцев. Обычно в 
окт.-иояб. начинается увеличение рас· 
хода воды, продолжаюшееся до мар

та-апр . и иногда мая . У устья ер. 
многолетний сток составляет ок. 1,2-
1,3 At3/c. При прохождении паводков 
макс. расход достигает десятков и со

тен кубометров в секунду. 

лах ТССР воды Атрека отлича tотся 
повышеиной минерализацией. Ср . ('е 
значение 1 ,7, в межень - до 2-3 г/л 
и более. 

Малые реки в Туркменнетане со· 
средоточены в оси. в Копетдагс . В ((у. 
гитаигтау имеются р. Кугнтаиг (длн
на 71 км, пл. бассейна 1 О 13 KAt2) и 
нескоnько небоnьших речек с соленоi1 
иnи горько-соленой водой. Минера· 
лизация воды р. Кугитаиг в ер . прс
вышает 2,6 и в межень при маnых 
расходах достигает 5-9 гfл. 

В Копетдаге насчитывается ок. 30 
рек, к-рые приурочеиы в оси. к его 

севера-воет. склону. Пл. бассейна наи· 
больших 11э них не превышают 
3080 KAt2• а боnьшииство рек имеет во
досборы в нескоnько сотен иnн даже 
десятков квадратных киnометров. 

Дтша рек - нескоnько десятков ки· 
лометрав и лишь в отд. Сllучаях пре· 

вышает 100 км. Водосборы рек рас· 
положены в предеnах гор и предrо· 

рий. Реки текут по продольным и по
перечным горным долинам, на отд. 

учасшах переходящим в ущеnье, из· 

редка- в каньоны. В нек-рых местах 
pycno и дно долины рек эаваnены ва· 
лунам н 11 камнями. Вода занимает бо· 
лее глубокую часть pyCIIa; пoCIIe выво· 
да воды на орошение русло пересы

хает. В ущельях и каньонах ветре· 
чаются небольшие водопады. По ре· 
жиму реки севера-воет. скnона Ко· 

Табпнца 1 
Средниn мнlJroneтн11n сток DOJI.LI 11 взвешенных наносоп, мутность 

Река Пункт 1 
Нанбопь· 

Сре11 н11n мно- ш 11 n p:н:
roneтн lln сток, ход воды, 

мп н. мз j "1 зjс 

Cpeднllil Мутнооть, 
~1ноrопет- __ к_r~ 
н11n сток 

сред- 1 
взвешен- нnя м а к t:ll-

Амударья r. Керюr 61 860 
КIIШЛ ЗIС 53020 
Ильчих 

Мурrаб ayn Сониалы 1335 
пгт Тахта- 1559 

Ба зар 

9210 
8НО 

(671) 
8~2 

ных нано- ro;:to- t.tаль-
сов, мпн . т nа я 1 ная 

230 
180 

(~.0) 
7,6 

{3,6) 
3.4 

2.9 
~ . 8 

(11.0) 
(9, 3) 

1~0 
190 

Каша я ауп Купьджа ~2 ,6 534 3,6 
0. 86 
5.8 

70 800 
Кушка ж . -д. м ост 103 

урОЧIIЩС: 111 
ПLJnaч-П.llя 

Теджен мост 959 
ПyЛIIX::JTYH 

751 -с- аул Ата 
А трек nrт !(нэыл~ 273 

PCKII, крупные нсточ-
А трек 

(335) 
НIIКII, кяриэы 11 сква-

ЖIIНЫ северо-посточ-

ноrо склона Копетда-
ra 
Сток с та кыров 11 та- 332 
кыров11дных оодосбо-
ров 

Распространение в водосборе Атре· 
ка легкоразмываемых пород и иеред· 

кое выпадение ливней способствует 
развитию эрозионных процессов. Ср. 
многоnетниИ расход взвешенных на

носов у Кнзыл-Атрека-170 кг/с, мут
ность - 25 кг/мз. Макс. мутность до· 
стнгает 570 кгfмЗ (табл. 1). В преде· 

iH 
(566) 

1320 

1090 
( 1400) 

(14.0) 

11.0 
(5,4) 

10 160 
31 200 

14 220 

17 210 
(25) 570 

- 100-200 

петдага ~южно раздеnнть на три 

типа: 

1. Реки с незиачнтеnьныld постоян
ным стоком 11 несколькшiН дождевы
ми паводкаьш в течение года. В пери· 
од между паводками сток рек незна· 

чителен и расходуется на фнльтр :щию 
11 испарение 11лн разбирается на оро· 
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Река Kyr11тa11r. 

шенне до выхода рек нз гор. Значи· 
тельная часть русл рек остается су· 

xoii б. ч . года . Эти рекн с 
ю1зкой водностью - переходмое зве

но от временных водотоков (логов) 
к непересыхающим рекам. К этому 
типу относятся рекн зап . части Ко
петдаrа (Даната, Обойчай, Барс.~ичай, 
Авrез, Аджндере) . Пл. нх водосборов 
находятся в пределах 14-2800 кл2, 
нх ер. высота-400-600 м. Длина 
рек - несколько десятков кttлоыетров 

11 тоnько у р. Аджидере - более 
160 КА! . Питаются реки в оси . за 
счет дождей. Осадки холодного 
периода Сllужат источинком пополне· 

ння подземных вод, обеспечивающих 
иезначит. сток, а ливневые дожди 

формируют паводки. Слабопроницае· 
!>!Ые почвогрунты, распространенные в 

водосборах, обуСIIовливают более 
зна<tнт., чем на др. реках Копетдага, 
поверхностный сток. Паводки очень 
кратковреыениы с большим коn-вом 
взвешенных наносов, приближающих 
их к се.~ям. Мутность воды достиrа· 
ет 100, на Авгезе (Узунсу) - 597 
кг/Аtз. Макс. расход воды во вре~1я 
паводков может превышать 100 А1.3/с, 
а на Аджидере 08.09.1963 зафнксиро· 
ван паводок с расходом 1400 А1.3/с. 

2. Реки с относительно высоки~• ые· 
женным стоком и иесколькю1и дож· 

девымн паводкаыи в году. В отд. ro· 
ды паводков не бывает. К этому ТИ· 
пу относятся все _реки центр. части 

Копетдага и др. (Кизыл-Арват, Кодж, 
Газза, Бeyplde, Сунча, Арваз, Ипай, 
Наг дали, Ко у (или Ковата), Дегнр
~tенджик, Заудчасу, Секизяб, Мерген· 
Улья, Алтыяб, Фирюзинка, Кедьте
чинар, Шерлок, Баба-Дурмаз). Реки 
имеют пл. водосборов от неско.%ких 
десятков до нескольких сотен квад· 

ратных киnометров, их ер. высоты не

редко превышают 1000 At, поэтому 
часть осадков выпадает в виде сие· 

га. Это вместе с распространенны:~~н 
хорошо водопроницаемыми трещино

ватыми известняками обуслов.~ивает 
устойчивое и значительное питание 
подземных вод. Сток рек б. ч . в тече
ние года изменяется незначнтельно, 

увеличиваясь в конце весны-начале 

лета и уменьшаясь к концу лета-на

чалу осени. Ср. годовые расходы во· 

\ 
1 

1 

1 

1 ~ 
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ды находятся в преде.1ах от несколь

ЮIХ десятков до неско.1ькнх сотен лит

ров в секунду. На 11змененне водно
сти нек-рых рек вю1яют сильные зем

.lетрясення, нарушающие пути движе

ния ПОДЗбiНЫХ ВОД. 

Дождевые паводки на реках этого 
типа бывают один или несколько раз 
в год, чаще всего в апр.-~1ае, на нек

рых реках они наблюдаются нееже
годно. Макс. расход воды при павод
ках на нек-рых реках nревышает 

100 я3/с. Мутность воды при боль
ших паводках достигает 50-100 кг/Аiз 
и бо.1ьше. Минерализация воды боль
шинства рек состав.lяет 0,3-0,8 г/л. 
Их сток частично используется на 
орошение в пределах горной части 
бассейнов. 

3. Реки со значительныЪ! меженныи 
стоком и ежегодным прохождением 

паводков. Режим их сильно изменен 
забором воды на орошение в Иране. 
К это~1у типу относятся реки воет. 
части Копетдага, водосборы к-рых 
почти по.1ностью находятся за пре

де.1а~!И СССР, только их устьевые 
части расnоложены в ТССР (Дорун
rяр, Казганчай, Лоинсу, Арчиньянсу, 
Ке.lатчай, Меаначай, Чаачачай). По 
режиму они близки к рекаы 2-го ти
nа. Несмотря на интенсивный разбор 
воды на орошение, сток этих рек от

носительно значит., и только воды 

наибо,7ьшей р. Дорунrяр полностью 

РЕЧНАЛ СЕТЬ КОПЕТДАrА 
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разбираются. Ср. годовой расход рек 
составляет несколько сотен литров в 

секунду, а у р. Казганчай . с учетом 
воды, отводимой с террит. ТССР в 
Иран, nревышает 1 .113/с. Паводков в 
ер. бывает больше, чем на реках 
центр. части Копетдага. Макс. рас
ход воды nри nаводках - 100-200 
я3/с и более. 
Временные водотоки с эпизодиче

ским стоко~1 (лога) - са!.!ые распро
страненные водотоки Туркменистана. 
Особенно ыного их в горах и nред
горьях Коnетдага, Бол. и Мал. Бал
ханов, Кугитанrтау и др. возвышен
ностях. Пл. их водосборов составля
ют от нескольких десяТJ<Ов до сотен 

квадратных километров. Нек-рые име
ют хорошо разработанное русло, а на 
др. оно выражено неясно. Сток на 
временных водотоках бывает только 
эnизодически, в виде кратковремен

ных паводков nосле дождей ливнево
го характера. Режим стока оnределя
ется характером выnадения осадков. 

На нек-рых логах сток наблюдается 
один раз в несколько лет, а на др. 

ежегодно бывают паводки, макс. рас
ходы воды на круnных логах достига· 

ют 100-200 Al3/c и более. 
Источники. В горных и предгорных 

районах ТССР имеется большое чис
ло источников. Наиболее крупные 
nитаются глубоко залегающими nод
земныыи водами и приурочены к тек-

Ь1 

тоническим разломам {багирская груп
nа источников, Арчман, Коу, или Ко
вата, и др.). Дебит их отличается 
устойчивостью в течение года, а рас
ходы воды составляют десяпш н сот

ни литров в секунду. Вслед
ствие стр-ва скважин 11 
усиленной эксплуатации подземных 
вод дебит ряда источнш<ов значитель-

Водоnад Хурхури в Коnотдаrо. 



но умеiiЬШнлся. Пнтание небольшшс 
источников связано обычно с неглу
боко залегающими nодземными {грун
товыми) водами. Дебит их незначи
телен и nостояюю меняется. В лет
НIIЙ nериод нек-рые истоЧНIIКИ nере-
сыхают. ' 
Кяризы - орнгинальные сооруже

ния для сбора и вывода на nоверх
ность самотеком nодземных вод, со

стоящие из наклонной водосборной 
nодзе~шоr1 галереи и вертикальных 
смотровых колодцев. У выхода гале
реи на nоверхность земли ее nродол

женнем служит арык, отводящий во

ду на орошение. На отд. кяризах с 
небольшим дебитом устроены бассей
ны для накоnления воды. Кяризы 
обычно nриурочивают к конусам вы
носа иебольших рек, логов и устье
вым участкам горных долин. Боль
шинство кяризов имеет устойчивый 
дебит. В Коnетдаге до рев. на
считывалось более 200 кяризов, часть 
их давно вышла из строя, а нек-рые 

бездействуют вследствие nоииже
НIIЯ уровня nоцземных вод nос

ле стр-ва скважин. В 1965 дейст
вовало 98 l<яризов со ер. годовым де
(;итом 1,14 и в 1973-54 с дебитом 
0,9 AtЗfc. 
Временный nоверхностный сток с 

такыров и такыравидных водосборов. 
На такырах 11 водосборах, сложенных 
такыровидiJЫМИ nочвами, nри выnа

деншl дождей больше 5 AIAt формиру
ется nоверхностный сток в виде очень 
кратi<Овременных nаводков. Его вели
чина оnределяется кол-вом вьшав

ших осадков, их интенсивностью и в 

значительноr1 стеnени зависит от раз
меров водосбора и nредшествующего 
дождю увлажнения. Сток собирается 
в nоиижеиных частях та1сыров, быст
ро теряется на исnарение и рассредо

точенную инфильтрацию. Ср. много
летняя его величина с такыра nл. 

1 X:At2 по террит. ТССР изменяется в 
nределах 5-20 тыс. Аt3/год. Часть 
стока с такыров исnользуется для 

обводнения nастбищ, главным обра
зом nутем сбора вод в nоверхностные 
емкости (как и, сардобы), а в нек-рых 
местах - для богарного земледелия 
(nосевы зерновых, бахчевых культур 

11 ойта•1ное земледелие). 
ОЗЕРА И ВОДОХРАНИЛИЩА. 

Озера - нехарактерный элемент гид
рографии Туркменистана. Они расnо
ложены в оси. в nоймах рек или в 
районах, прилегающ11х к концевым 
учасп,ам оросительной, коллекторно
дренажной сети и сбросов. В nойме 
Мургаба насчитывается ок. 30 озер, 
их nл. не nревышает 10-20 га, а ер. 
глубина - 2-3 At. Эти озера отно
сятся к стар11цам, нек-рые становятся 

обособленными только в конце лета, 
nосле сработки Иолотанского . 11 Гни
дукушекого водохранилищ. Воды озер, 
утративших спязь с рекой, соленые. 
Несколько круnных озер nриурочено 

к Келифскому Узбою. При стр-пе Ка
ракумского канала 01111 соединены 

прорезями и теnерь служат отстой
НIIками для осаждения наносов, по

ступающнх с водой из Амударь11. 
Озера очень заилены. В зоне 1-й оче
реди Каракумекого канала образава
лись многочнсленные озера фильтра
цнонного и сбросно-фильтрациоююго 
nроисхождения, зарастающие влаго

любнвой растител ьностыо. 
Несколько небольшнх озер с горь

ко-соленой водой и тр11 nресных озе
ра {Ясхан, Кара-Тегелек, Топната н) 
расположены в сухо~1 русле Зап. Уз
боя, нек-рые nересыхают. 

Озеро Ясхан. 

Ряд озер и разливов возник за счет 
сброса ' воды IIЗ оросительных и кол
лекторно-дренажных каналов. Такие 
озера образавались в Ташаузекой 11 
Чарджоуской обл., а в nоследю1е го
ды за счет сброса дренажных вод nо
явилось много малых озер и разли

вов в районах Каракумов, nрилегаю
ЩIIХ к Мургабскому 11 Теджеискому 
оазисам. Самое круnное озеро-Са-
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рыка~1ышское, возникшее в результа

те отвода дренажного стока с тер

рит. УзССР и ТССР в Сарыкамыш
скую впадину. Пл. его нревышает 
2200 X:Jt2 11 nродолжает увелич11ват1.
ся. К этому тиnу относится и оз. Кат
ташор в Чарджоуской обл. пл. бо
лее 20 км2, nитающееся за счет Г л ав
наго левобережного коллектора. 
Кроме озер в Туркменистане IIМе

ются русловые 11 наливные водохра
IШЛIIЩа, nостроенные для сезонного 
регулирования стока Мургаба, Тед
жена, Атрека и зимнего стока Кара
кумекого канала. Пл. IIX составляет 
1-200 км2 (табл. 2) и значительно 
11зменяется в течение года. Наnолне
ние водохранилищ начинается осенью, 

а к концу лета онн оnорожняются. 

Объем русловых водохранилищ еже

годно уменьшается за счет заиления, 
в ер. составляющего на водохранили

щах Мургаба 4-5 млн. At3 в год. 
Близко к этому суммарное уменьше
ние объе~1а тедженских водохрани

ЛIIЩ. Прибрежные части давно nо
строенных водохранилищ зарастают 

в.~аготобивой растительностью, а 
Ташкепринское и 1-е Тедженское 
вдхр. nочти nолностью заилены. 

КАНАЛЫ. В оазисах и nрилегаю
ЩIIХ к ним районах nостроены мно
гочисленные оросительные и коллек

торно-дренажные каналы, нередко 

имеющие длину несколько десятков 

ю1лометров, а нек-рые более 100 км. 
Расходы воды в голове каналов ко

леблются в nределах 20-250 At3/c. 
Протяженность самого большого -
Каракумекого канала им. В. И. Лени
на - 1100 KAt nри макс. водозаборе 

Таб.'111ца 2 
Водохраю1пища Туркменистана 

Проектные данные 1'"~ .: :3= 3: -
Водохранипище PI!Ka Тип 

Год lg ~:~ пастроnки ПО.'lНЫП 1 площадь ~:;: rec = 
объем, зсрка.1а, с"' ...: t:: 
М.1Н. мз км2 t:: ОС) :::2 

Зсидскоеl Амударья Наливное Строится 2200 570 
з5ОО 570 

Таwкепринс:кое Мурrаб Русловое 1940 166,6 39,0 9,0 
СарыяэiiНСкое 1958 262.9 44,8 154 -·- CтpoHTCJI 660,0 78.5 
Копхозбентское 1941 54.6 66,5 зо.о 

Иопотанское -·- -·- 1910 120,0 IЗ,I 24,0 
Среднсr11Нд)'кушское -·- Наливное 1895 17,4 5,5 15,0 
Ннж11еrиндукушскос -·- -·- 1895 20,9 6,1 16,0 
Хор:"<орское Теджен -·- 1959 20,6 5,9 18,0 

Тедженское 1-е.2 Русловое 1950 150.0 26,0 38,0 
'i958 "'i7§]' "ЭТ,б' 

Теджснскос 2-е -·- -·- 1960 183,5 42,0 141 
Мамедкуль А трек Наливное 1964 2.0 6,3 16,4 
Киэыл-Аn -·- 1965 3,7 1.0 3,6 
Делили -с- 1970 16.0 7.0 11.0 
Х;:~узхnп К:зракумскиn 1975 875,0 207 875 

к:знап 

Ашхабадское Западпас -с- 1962 48,5 11,0 (48,5) 
(Куртлинское) 
Ашхаб:здскос Восточное -с- -с- 196З 6,З з.з 6,3 

Коnетдаrскосt -·- 1975 220.0 зз.о 192 
'i9s7 "596.0 49.0 -~-

1) Чиспитспь-первая очередь, знаменатель -на перспектив}". 

2) Знамснатспь-пос::ле ll3p3ЩIID3HIIR дамб. 
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500 .чЭ/с (1981). Голова канала рас
nо.~ожсна н<~ левоУ берегу Амударьи, 
в районе с. Басага. Внач<Jле канал 
nроходит по руслу бывшего Басага
Керкинского канала н nониженням 
Келнфского Узбоя, по nесчано-глинн
стой р<1вннне 11 пескам Юга-Воет. Ка· 
ракумов, древней дельте Мургаба и 
Мургабскому оазису, пересекает р. 

Теджен 11 следует по Прнкопетдаг
ской подгорной равнине до Копет
дагского вдхр. и затем - до Ка· 
занджнка. 

Каракумекий канал - искусствен· 
ная река со ер. годовым расходом бо
лее 300 ~orЭfc, что в 3 раза превосхо
днт суммарный сток всех рек респ. 
(без Амударьн). В канале наблюда
ются свойствеиные рекам nроцессы 
nереформирования берегов 11 ложа, 
возннкновення TIIПIIЧHЫX для естест

венных речных русл элементов- п.1ё· 
сов 11 перекатов, тенденция к образо
ванию меандр и т. д. Эти nроцессы 
nроисходят и в др. крупных кана.1ах, 

но там они менее выражены. 

1\apaK)')ICKШl капа ... , 11u:. В. И. Ленина. 

Общая протяженность коллекторно

дренажной сети в 1,6 раза меньше 

оросительной, но она также широко 

развита в ряде районов ТССР. Длина 

более крупных коллекторов превы

шает 200 ""'· пропускная способность-
20-150 ~о~Эfс. 

Лит.: Ш у n ь ц В. Jl. Реки СреднеЯ 
Азии.- Л., 1965: Реепсы поверхностных 
вод СССР. Основвые rидропоrнческие ха· 
рактернети кв, т. 14.- Л., 1967: Ресурсы 
поверхностных вод СССР, т. 14. Средняя 
Азия, вып. 3. Бассейн р. А"ударьн.- Л., 
1971: Jl е щ 11 в с к н Я Г. Т. Ресурсы вре· 
меннаго поверхностного стока пустынь 

СреднеА Азнн и Западного Казахстана.
Ашх., 1974: Средняя Азия, вып. 4. Турк
мения.- Л., 1975; Кир с т а Б. Т. Мпне· 
ра.1пзац11Я воды. химическпА сток рек 
Туркwен11стана и методы их расчета.
Ашх .. 1975: е r о ж е. Гндролоrпческне осо
бенности западных раАонов СреднеА Азии. 
- Ашх., 1976; Ресурсы поверхностных вод 
СССР, т. 14. Средняя Азия, вып. 4. Турк
"ення.- л .. 1976: Государственныn водныЯ 
кадастр. Основные rндро.поrнческпе харак
тернстнкп, т. 14. Средняя Азия, вып. 4. 
Туркмения.- Л., 1979; В оn ы н о в А. М. н 
дР. Орошение зе .. епь в СреднеЯ Азии 11 
!(азахставе.- М., 1980. 

Б. Т. Кирста 

КАСПИйСКОЕ МОРЕ. К а сп 1111-
крупнсйшее на земле бессточное 
соленое море (озеро), не свя-
занное с Мировыы океаном. Омы· 
вает берега СССР (РСФСР, 
КазССР, ТССР, АзССР) 11 Ирана, 
образует большие заливы: Кнзляр
скшi, Казахский, Кара-Богаз-Гол, Ки
рова, Кр:~сноводсюlй, Бакинскую бух
ту 11 др. Длина с С. на Ю. ок. 1200 км, 
ер. ширина 320 ""'· пл. ок. 380 тыс. 
к,112, объем воды 78 тыс. к.чэ. Длина 
береговой линии ок. 7 тыс. КАI (из них 
б тыс. 11:.11 в пределах СССР). Ура· 
вень моря на 28,3 ..11 ниже Мирового 
океана ( 1980). Наибольшая глубина 
1025 м. Изменения уровня, носящие 
вековой 11 годовой (сезонный) ха
рактер, в оси. связаны с геол. н гид

рометеорологическими прнчинамн. В 
20 В. уровень ВОДЫ ПОН\IЗИЛСЯ на 2 ..11 
11 более. Роль сгонно-нагонных явле
ний в кратковременном изменеюш 
уровня моря велика (до 2,0-3,0 ..11) 
в сев. части. Наибольшие годовые 
изменения уровня моря достигают 

±50 c~or. За последние 40 лет уровень 
моря относительно стабилизировался 
(-28,3 "' абс.). Для замедления даль
нейшего nадения (на 1.5-2,0 CAI в 
год) уровня моря в 1980 между Kac
ПIIiicюш морем 11 заливом Кара-Богаз
Гол сооружена плотина. Разработана 
схеыа переброски части стока сев. и 
сибирских рек в басе. Каспия. 
Берега разнообразны. Сев. и вост.

низменные и очень отлогие с разви

тыми дельтами у устья крупных рек; 

зап. берег в оси. аккумулятивный, на 
участке Махачкала и Астара значи
тельно развиты абразионные процес
сы. Берега юго-зап., часть юж. и воет. 
относительно извилистые, местами го

ристые. 

По характеру рельефа 11 гидроме
теорологических условий Каспийское 
ыоре делится на Сев. Каспий (пл. 92 
тыс. 11:..112 ), Ср. (пл. 139 ты с. км2) и 
Юж. (пл. 149 тыс. к~оr2). Сев. часть 
моря - саыая мелководная, с ровным, 

волнистым дном аккумулятивного ге

незиса. В Ср. Каспии выделяются 
Дербентская впадина (макс. глубина 
890 ..11), шельф, материковый склон, 
отмечаются подводные оползни и 

каньоны. Вдоль береговых зон Юж. 
Каспия расположен узкий шельф. 
Юж. Каспий отделяется от Ср. Ап
шеронским порогом, к-рый тянется от 
Апшеронского п-ава к воет. берегу и 
является продолжением Главного 
Кавказского хребта. Дно Юж. Кас
пия - абиссальная равнина. Наибо
лее глубокая и многоводная часть 
моря Ленкоранекая впадина 
(1025 м). 
Крупные п-ова Каспийского моря: 

Апшеронский, Мангышлак, Челекен, 
Красноводскнй, Астраханский 11 др. 
Имеется до 50 небольтих о-вов (об
щая пл. ок. 350 км2) - Тюлений, Ар
тем, Жилой, Огурчннский и дР. 

В геол. отношении Сев. Каспий -
окраина Прикаспийской синеклизы Во
сточно-Европейской платформы. Дно 
Ср. Каспия имеет гетерогенную струк
туру. Его воет. часть - погруж. уча
сток эпигерцннской Туранекой плат
формы. Дербентская впадина, зап. 
участки шельфа и материкового скло· 
на - краевой прогиб геосннклннал11 
Большого Кавказа. Юж. Каспий харак
теризуется субокеаническим строением 
земной коры, гранитный слой отсут
ствует. Осадочный 25-кнлометровый 
слой - свидетельство большой древ
ности впадины. Мощность базальто
вого слоя до 15 кд До верх. миоце
на Каспий был связан с Черным мо
рем. 

На клнм11т Каспийского моря в оси. 
влияют арктические отроги азиатско

го антициклона знмой и азарекого 

летом, а также юж. циклоны, . нногд11 

возникающие на атм. фронтах, вы
зывающие усиление ветров до штор

мовых 11 выпадение осадков. Мест
ные атм. процессы обычно oбycJJOB· 
лены бризавымя ветрами на побере
жьях. В юж. части моря ветры но
сят муссониый характер. Сильные и 
штормовые ветры (скорость сев. вет
ров иногда превышает 30 ..11/с) на
блюдаются в оси. в районе форта 
Шевченко, Махачкалы, Апшеронского 
п-ава 11 др. 

Ср. темп-ра воздуха летом 24-26°, 
зимой от -10° на С. до + 12° на юге. 
Кол-во осадков в ер. за год 200 ,11..11 
(юго-зап. части побережья 1700 ..1rм). 
Приходнан часть водного баланса 
моря состоит в оси. из речного сто

ка ( 88%) и атм. осадков (более 11 % ) . 
Испарение с поверхности моря в ер. 

1000 "'"' (в воет. части Юж. Каспия 
и Апшеронского п-ава доходит до 
1400 Jour в год). Сев. часть моря еже· 
годно замерзает на 2-3 месяца. Тол
щина льда до 2 ..11. В суровые зимы 
дрейфующие льды Сев. Каспия могут 
доходить до Апшеронского п-ова, 
причиняя значит. ущерб морским соо
ружениям. 

Течение моря определяется в оси. 
влиянием ветров, стоком пресных вод 

с суши и носит циклонич. хараl<тер. 

Поверхностный слой воды перемеша
ется от устья Волги на Ю., вдоль зап. 
берега, устремляется на В. и по воет. 
берегу поворачивает на север. На 
Юж. и Ср. Каспии течение относи
тельно сложноциклоническое. Ско
рость течения 10-15 CAI/c (пр11 боль· 
ших штормах в ОТI<рытом море более 
30-40 c;rfc, в мелководных зонах -
2 ..11/с). Макс. высота волны до 11 1о1 
(у Нефтяных Камней). В Каспийское 
море впадает свыше 130 рек, в т. ч. 
крупнейшие - Волга, Терек, Самур, 
Кура (СССР) и Сефидруд (Иран). 
Темп-ра поверхности воды летом в 

ер. 24-29° (в Красноводеком заливе 
до 30°), зимой от -0,5° в Сев. до 
3-10°- в Ср. и Юж. Касшш. Вдоль 



воет. и зап. берегов в июле·авг. в свя
зи с подъемом глубинных вод темп-ра 
понижается до 10-12°. Ср. соле
ность ВОДЬ\ МОрЯ J2,8%o (в ЮГ0·1!0СТ. 
части до 14%о), наибольшая- в Ка· 
ра-Богаз-Голе (до 300%oJ. наимень
шая- в устьях рек (до !%о). Про
зрачность в устьях рек-несколько де

сятков сантиметров, в центр. части 

Юж. Каспня - до 15-17 .м. 
Фауна и флора Каспийского моря 

по сравнению с океаном небогаты: 
обитает более 500 видов растений и 
854- рыб И ЖНВОТНЬIХ. 
Недра Каспийского моря имеют 

нефть и газ. Оси. участки пром. 
добычи - Избербаш, от Апшеронско
го п-оnа до устья Куры, о-ва Артем, 
Огурчинскнй, Нефтяные Камни, п-ава 
Челекен, Мангышлак и др. В заливе 
Кара-Богаз-Гол добывают мирабилит 
11 др. соли. 

Касп11йское море играет важную 
роль во внутренн11х и внешних траисп. 

перевозках. Действует паромная пе
реправа Баку-Красноводск. Регуляр· 
но курсируют пассажирские суда. 

Гл. порты: Баку, Махачкала, Аст
рахань, Краеноводек (СССР), Бен
дер-Туркмен (Иран). 
Экономико-географический очерк. 

Экономика КасПiiЯ зависит от степе
ни использования выгод его экономи

ко-геогр. положения и вовлечения в 

хозяйств. оборот природных (в т. ч. 
биол.) и минерально-сырьевых ресур
сов. Бассейн его простирается от сев. 
части тайги и горных тундр до юж. 
сухих субтропиков. Это способствует 
формированию очень богатых н цен
ных пород проходных, полупроходных 

и морских рыб, особенно осетровых 
(60-65% мировой добычи и ок. 80% 
добычи их в СССР), сельди, пресно
'водных рыб (воблы, леща, сазана, 
судака) и тюленей. 
Зарегулирование стока рек (Волги, 

Куры, Сулака, Аракеа н Терека), па
дение · уровня моря, развитие пром

сти н транспорта привели к исчезно

вению ценных нерестилищ и мест на· 

гула, ухудшению условий размноже
ния и миграции рыб (лососей, сель
ди, осетровых и ценных крупночасти

ковьlх). В результате продуктивность 
вообще, в т. ч. единицы пл., резко 
упала, сократилась добыча. Несмот
ря на это, море дает 75% до
бываемой в стране воблы, ок. 50% 
леща, 33% судака и 20% сазана, поч
ти весь объем осетровой (черной) 
икры в СССР и пол. ее мирово
го объема. В 1956 валовой улов рыб 
составил 461 тыс. и в 1980-411 тыс. 
т (соответственно осетровых- 24,1 и 
15,0; воблы- 18 и 9,2; судака--8,4 и 
6,1 ). 
Для восстаnовления и поддержа

ния заrасов рыб созданы хозяйства 
по инкубации, разведению и выращи
ванию лососей - в ер. течениях не
зарегулированных рек, осетровых -

в устьях рек, крупночастиковых - на 

берегах водохранилищ, проточных 
озер и в устьях рек. На Сев. Каспии 
организован тюлений промысел. 
Сравнительно молодая отрасль -

нефтедобывающая пром-сть. В 1924 
начата добыча нефти в бухте Ильича 
(ок. Баку). До Вел. Отеч. войны ее 
добывали на о-ве Артем, после-в от· 
крытом море, сначала с эстакад (Неф
тяные Камни) и затем-с искусствен
ных островов и оснований. Главные 
районы - Апшеронский и Бакинский 
архипелаги, Сангачалы-море n 
1\эССР, Избербаш - в ДагАССР, Че
лекенский и Огурчинскнй-в ТССР. 
Морские промыслы дают ок. 66% до
бываемой в АзССР нефти и 80% при· 
родного газа. Осваиваются морские 
месторождения с глубиной водного 
слоя до 120 .м, в связи с чем созда· 
ны различные конструкции горизон

тального и вертикального стояния и 

новый вид транспорта - нефтепро
мысловый, а также судостроит. и су
доремонтная отрасли. Организованы 
Всесоюзное объединение Каспморнеф
тегазпром и ни-т Гипроморнефтегаз. 
Каспий богат солевыми ресурсами 

(1070 млрд. т). Самая большая их 
концентрация в районе Кара-Богаз
Гола. В пгт Бекдаш функционирует 
производственное объединение Кара
богазсульфат, производящее сульфат 
натрия (200 тыс. т в год), мирабилит, 
эпсомнт и бишофит. 
Каспийское море имеет большие 

водное зеркало (376 тыс. /СА/2) и объ
ем воды (78 тыс. КА!З). Поэтому ве
лика его роль в «механизмах:t при

родных и производственных процес

сов, происходящих на террит. юго

зап. пол. СССР, где море зани
мает поиижеиную и засушливую 

часть бассейна, куда стекают все 
виды производственных и коммуналь

но-бытовых отходов. Это вызвало не
обходимость организации на побе
режье опреснительных установок. Ус
тановки построены в Баку (1918, ре
конструированы в 1949), затем - в 
Краеноводеке (1924), Бекдаше (1968) 
и атомная опреснительная - в Шев· 
ченко (1972). Они опресняют морскую 
воду для питья, бытовых и произ
водственных нужд прилегающих к 

морю пустынных и полупустынных 

районов. 
Каспийское море имеет большое 

трансп. значение. Оси. часть его ак
ватории пригодна для круглогодич

ного использования в сфере матери
ального проиэводства. Море выпол
няет функцию экономического транс
портера-диспетчера в обеспечении 
потребнтелей на его окраинах сырь
ем и готовыми материалами. После 
проведения морского ж.-д. парома 

роль морского транспорта возросла, 

а себестоимость перевозок сннзнлась. 
На Каспий приходится 16-17% всех 
морских перевозок СССР, потому 

ПРИРОДА 45 

что Каспийское море через кана· 
лы связано с др. бассейнами 
страны. Через Волго-Донской канал 
оно имеет выход в Атлаитич. океан 
(через Черное и Средиземное моря), 
Индийский (через Черное, Средизем
ное, Красное моря), в Балтийское мо
ре н Сев. Ледовитый океан (через 
Волго-Беломорский канал). 

Оси. грузы, перевозимые по Кас· 
ПIIЮ,-нефть, нефтепродукты, нефте
промысловое оборудование, дизельное 
топливо, лес, зерно, хлопок, консервы, 

виноматерналы, рис, солu, сульфат 
натрия. Крупнейшие порты - Баку 
(49,8% всего грузооборота моря), Аст· 
рахань (18%), Махачкала (15%), 
Краеноводек (11 %), к-рые связаны 
регулярными рейсами пассажирских 
судов. Между Баку и Красновод
ском, Шевченко и Махачкалой дей· 
ствуют паромные переправы. В Ира
не главные порты- Энзели и Бендер
Туркмен. Организация -морских ж.-д. 
паромов между сов. и иранскими пор

тами превратит Каспий в центр 
трансп. операций между Европой, 
Ближним и Ср. Востоком. 
Формируются приморские террито

рнально-производственные комплек

сы (ТПК), в т. ч. самые большие -
Азербайджансi<ИЙ и Северо-Каспий
ский (66% экономической жизни Кас
пия связано с Азербайджанским 
ТПК). 
На берегах Каспийского моря рас

по.~ожены многочисленные курорты и 

места отдыха трудящихся. 

Лит.: Материалы Всесоюзаого совещания 
по пробпеме КаспиАскоrо моря.- Баку, 
1963: Каспийское море.- М., 1969; Г ю 11 ь 
К. К .• Л а п п а 11 ~ й я е я Т. Н .. П о 11 у ш· 
к и и В. А. Каспийское море.- М., 1970; 
г ю 11 ь к. к.. ж 11 11 о п в.. ж 11 р и о в 
В. М. Биб11иографи•еский · аинотярованиый 
справоqннк по Каспнnскому морю.- Баку, 
1970; l(омп.пексные нсследовання КаспнА~ 
скоrо моря.- Сб., вып. 1.- М .. 1970; Ха
л 11 л о в А. И. Проблема уровни Каспия.
Баку, 1976. 

М. А. Джаббаров, Э. К. Мехраппев 

ПОЧВЬI 

Почв. покров Туркменистана до
вольно разнообразен, что обусловле
но гидратермическими факторами, 
почваобразующими породами и оро
графическими особенностями терри
тории. По условиям рельефа террит. 
респ. делится на горную и равнинно

пустынную части. В первой nроявля
ется вертикально-поясная закономер

ность распространения почв, во вто

рой - широтно-зональная. 
ПОЧВЫ ГОР И ПРЕДГОРИR. Го

ры и предгорья относятся к пустын· 

но-степной подзоне, где распростране
ны сероземы и коричневые горные по

чвы. Они занимают средневысотные 
горы - Копетдаг, Кугитангтау, хр. 
Бал. и Мал. Балханы, хол:.~огорья 
Карабиль, Бадхыз и нх предгорья в 
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пределах высот 250-2500 (2800) м. 
Этой полосе характерны ясно выра

женн::~я контр::~стность сезонов, про· 

до.1жнт. сухой теплый период, срав
ните.1ьно короткая зима и преоб.lада
нпе зимне-весенних осадков (годовая 
сумма 200-350 мм). Ср. годовая 
темп-ра 10-16°. 
С е р о з е м ы развиваются прсим. 

на делювиа.1ьно-пролювиальных лес

совидных сугтшках с прнмесью ка

менистых включений. Мощность мел
коземнетого покрова, к-рыli на кру
тых склонах часто прерывается ка

~•енистыми обнажсниями, равна 1-
1,5 .11. На возв. Карабиль н Бадхыз 
почвообразующнмн породами служит 

мощная толща пылеватых песчано-су

песчаных отложений. 
Растительность ниж. пояса сегю~е

мов nредставлена злаковыми групnн

ровка~ш с эфемерами и полынью, в 

ВерХ. nОЯСе - ТIIПЧаКОВО-КОВЫЛЬНЫМН 

фop~laЦIIЯMII. 

Сероземы. 

Характерные особенности серозе
мов: повышенная бнол. активность 
сравнительно с пустынными почвами, 

более высокая гумусность, относи
тельно невысокое содержание легко

растворимых солей, заметная актив
ность почв, фауны, облессованность 
почвагрунтов н их пылеватость, оглн

ненность ер. части профиля, высокая 
карбонатность почвагрунтов н прнуро
ченность карбонатного макс. к ннж. 
части почв. профиля. 
Сероземы подразделяются на три 

подтипа: светлые, тиnичные н темные. 

С е р о з е м ы с в е т л ы е располо
жены внизу сероземного пояса на вы

сотах 250-500 .м, занимая верх. часть 
коиусов подгорных равнин и низкие 

предгорья. На подгорной равнине 
Центр. Копетдага они опускаются до 
200 м над у. м., а на холмогорьях 
Бадхыз и Карабиль поднимаются до 
высоты 700 м. 

По.~оса распространения светлых 
сероземов - переходпая между су

хостепной н пустынной об.~астями. 
Годовая сумма осадков до 250 мм, в 
раст. покрове преобладает осоково
мятликовая ассоциация с солянками 

н эфемерами. Формируются эти поч
вы на лессавидных суглинках, в пред-

горьях Паропа~шза - на песчано
супесчаных пылеватых от.1оже1шях. 

В почв. профиле светлых серозе
мов сверху выделяется тонкослоева

тый дерновый горизонт, переходящий 
в менее корешковый, слабокомкова
тый слой. Ниже более светлый, не
прочнокомковатый пласт активной де
ятельности зе~!Лероев, затем -гори

зонт со значительными выделениями 

белесых карбонатных пятен. На пес
чано-супесчаных отложениях карбо
натный горизонт часто не выражен. 

Мощность nочв. профиля 40-50 СА!. 
Мех. состав почвагрунтов преим. 

суглинистый, местами с каменистыми 

включениями, встречаются глинистые 

и супесчаные почвы. Водно-раствори
мых солей в светлых сероземах не

много: в верх. полуметре сухого 

остатка 0,1-0,15%, ниже кол-во со
лей возрастает до 0,6-1%. Более 
глубокое выщелачивание характерно 

для песчаных светлых сероземов Бад
хыза и Карабнля, где сухого остатка 
в двухметровой толще ок. 0,2-0,3%. 
Карбонатный профиль этих почв име
ет ясно выраж. иллювиальный ха
рактер: содержание карбонатов воз
растает к низу профиля до 7-9%. 
Емкость обмена 5-16 А!г-экв на 
100 г почвы. Кол-во гумуса в дерно
вом горизонте этих почв, постеnенно 

убывающее кинзу, составляет 1-1,5%. 
Содержание общего азота в преде
,,ах 0,10-0,12 и валового фосфора-
0,15-0,20%. Профиль орошаемых 
светлых сероземов утрачивает есте

ственные черты, становится более од
нообразным. 
С е р о з е м ы т и п и ч н ы е зани

мают ер. полосу сероземного пояса, 

приуроченную к склонам гор на вы

соте 400 (500)-1000 м. Сезонная 
контрастность климата выражена 

здесь слабее, ер. годовая темп-ра ни
же, годовая сумма осадков до 300 A!AI. 
Растительность, преим. осоково-мят
ликовая с полынью, образует сплош
ной травостой. 
В почв. профиле типичных серозе

мов выделяются темно-серая уплот

ненная дернина, затем - более свет
лый непрочнокомковатый горизонт, 
пронизанный тонкими корнями, да
лее - более уплотн., глыбисто-ком
коватый слой с белесыми пятнами 
карбонатных выделений, заметны хо
ды насекомых. Мощность почв. про
филя 50-70 СА!. 
Типичные сероземы сложены в оси. 

лессавидными суглинками, отчетливо 

прослеживается о г линение ер. части 

их профиля. На возв. Бадхыз и Ка
рабиль они сложены пылеватыми су
песями. 

Эти почвы обычно не засолены или 
содержат незначительное кол-во лег

корастворимых солей: сухого остатка 
в верх. полуметровом слое 0,08-
0,1 %. Карбонатный · маJ(С. приурочен 
к ниж. части почв. профиля- на глу-

бине 40-60 СА!. Содержание гумуса 
в поверхностном горизонте 1,5-2%, 
гумусовый профиль растянут. Обще
го азота в почвах 0,08-0,16%. Ти
пичные сероземы богаты фосфором. 

С е р о з е м ы т е м н ы е распрост
ранены в верх. части сероземного по

яса на высоте 1000-1500 (1800) м, 
занимают склоны гор, плоские по

верхности и развиваются на сравни

тельно тяжелых суглинистых облес
сованных отложениях. Лето здесь 
умеренное, сухое, зимы более холод
ные. Ср. годовая темп-ра 10-12°, 
годовая сумма осадков до 350 A!AI. 

Растительность представлена пырей
но-разнотравно-эфемеровыми груп
пировками. 

В почв. профиле темных сероземов 
до глубины 10-20 СА! выделяется 
дерновый темно-серый комковато
слоеватый горизонт, переходящий в 
светло-серый уплотн. слой с хорошо 
выраженной комковатой структурой. 
Ниже тоже светло-серый уплотн. го
ризонт с карбонатными выделениями 
и большим кол-вом ходов землероев, 
подстилаемый иллювиально-карбонат
ным слоем с массой белесых глаз
ковых выделений карбонатов. 
Мех. состав почвагрунтов сверху в 

оси. суглинистый, книзу более тяже
лый. Мощность мелкоземистой тол
щи, содержащей каменистые включе
ния, несколько десятков сантиметров. 

Темные сероземы пренм. не засо
лены, легкорастворимых солей мало, 
содержание сухого остатка ок. 0,1 %, 
хлора - тысячные доли процента. 

Сверху карбонатность слабая, книзу 
постеnенно возрастает, достигая макс. 

на глубине 60-80 см. Гумусовый 
профиль заметно растянут, содержа
ние гумуса в дерновом горизонте 

2,5%. Кол-во общего азота высокое
до 0,15-0,2%. 
Слабое уnлотнение, большое чис

ло ходов землероев, наличие развет

вленной !(Орневой системы обусловли
вают хорошие водно-фнз. свойства 
ЭТИХ ПОЧВ. 

В сероземном поясе небольшие пл. 
занимают лугово-сероземные и луго

вые nочвы. 

Л у г о в о-с е р о з е м н ы е п о ч в ы 
развиваются на надпойменных тер
расах верх. участков долин рр. Тед
жена, Мургаба и его притоков и в 
отд. местах предгорий Копетдага при 
блиЭiюм залегаюш пресных 11 слабо
минерализованных грунтовых вод 

(2-5 .11). Почваобразующими порода
ми для них служат аллювиальные 

суглинистые отложения с прослоями 

глин и песков. В nрофиле этих почв 
чеп<о выделяется гумусовый гори
зонт, подстилаемый однородной мел
коземистой ыассой с ржавыми и си
зоватыми nятнами внизу. В толще 
второго метра попадаются скопления 

галечника. 



Лугово-сероземные почвы о боль
шинстве своем не засолены или сла

бо засолены. Сухого остатка в метро- · 
вом слое 0,1-0,3%. Однаt<О отд. пят
нами встречаются сильнозасоленные 

их разновидности. Макс. карбонатов 
сформнровался на нек-рой глубине. 
Содержание гумуса в поверхностном 
слое 1,5-2%. 
Почвы в оси. находятся по. п. 

орошаемыми культурами: хлопчатни

ком, плодово-ягодными насаждения

ми. 

Л У г о в ы е n о ч в ы сероземного 
пояса встречаются узкими полосами 

в долинах горных речек и пятнами в 

предгорьях, в местах выклинивания 

грунтовых вод. Они формируются на 
делювиально-аллювнальных отложе

ниях с грунтовыми водами, залегаю

щими на глубине 1-2 .11. Мощность 
мелкоземистого споя с каменистыми 

включениями ок. 1 м, ниже лежат не
сортированные каменистые наносы. В 

почв. профиле выделяется темно-се
рый Аерновый горизонт комковатой 
структуры, ниже структура грубее, 
появляются ржавые пятна. 

Мех. состав почвагрунтов суглини
стый с окатаиными каменистыми 
включениями. В горных долинах эти 
почвы практически не засолены, су

хого остатка содержится ок. 0,2%. В 
"естах с сазовым режимом увлажне

ния почвы, наряду с высокой карбо
натностыо, содержат до 1% водно
растворимых солей. Гумуснасть неза
соленных луговых почв высокая- 3-
6%, засоленных - до 2%. Луговые 
почвы повсеместно используются под 

посе11ы хлопчатника, бахчевых 11 др. 
культур . 

По агрономическим свойствам се
роземы - самые ценные почвы рес

публикА. Широкое их прииенение 
в земледел11и затрудняют особенно
сти рельефа. Крупные массивы оро
шаемых светлых сероземов, на к-рых 

выращиваются хлопчатинк, овоще

бахчевые, плодово-ягодные зерно
вые культуры, расположены на подгор

ной равнине Копетдага. Стр-во Ка
ракумского канала стимулирует ос

воение светлых сероземов подгорной 
равнины. Темные и типичные серозе
мы используются под богарные по
севы зерновых культур. Большую цен
ность сероземы представляют t<ак 

пастбпщные н сенокосные угодья. 
К о р и ч н е в ы е г о р н ы е с у х о

с т е п и ы е по ч в ы распространены 

на склонах 11 выровненных поверхно
стях водораздельных хр. Копетдага 
и Кугитангтау на высотах 1500 
(1800)-2800 .11. Ср. годовая темп-ра 
здесь 7-8°, лето нежаркое, холодный 
период более продолжит., ер. годовая 
сумма осадков 300-400 At.ll. В раст. 
покрове преобладают ковыльно-тнп
чаt<ово-пырейные группировки, места
ми С t<ycтapHНI\aMII. 

В профиле этих почв выделяется 

верх. дернооыti темtю-серыrt орехова
то- или зернисто-комковатый горизонт, 
затем - поддерноnыli густокорешко
вый комковатый cnoii с ходами зем
лероев. Ниже следуют коричневатый 
оrл1ш. комковатый горизонт, nодстн
ласмый уплотненным комковатым 
карбонатным слоем. По всему nро
филю видны следы деятельности пе
дофауиы. 

Коричневые почвы сложены сверху 
суглинками, ниже nереходящими в 

глину. Мелкоземнстый слой, нсзна
чнтельной мощности, богат пылеваты
ми фракциями н нередко содержит 
различные каменистые включения. 

Эти почвы не засолены, сухого ос
татка в них ок. 0,1 %. Верх . гори
зонты выщелочены, макс. карбонатов 
находится на глубине 70-130 см. Со
держание гумуса в дерновом горизон

те 3-5%, гумусовый профиль замет
но растянут. 

По выраженности процесса корич
невые горные почвы делятся на под

типы темно- и светло-коричневых 

почв. Первые занимают верх. nози
ции горных склонов н имеют более 

мощный почв. nрофиль, вторые рас
положены ниже и сравнительно ма

ломощные. Находясь в зоне обеспе
ченной богары, они используются под 
богарные посевы, пастбищные угодья 
11 сенокосы. 

ПОЧВЫ ПУСТЫННОй РАВНИН
Н О И 30 Н Ы занимают тсррнт. третич
ных плато Юж. Устюрта, Низменные н 
Заунгузскне Каракумы, подгорные рав
нины, дельты н долины рек. Сев. пол. 
зоны характеризуется продолжитель

ным холодным периодом н сравнитель

но коротким летом. Ср. годовая темп-ра 
12,3°, годовая сумма осадков 100 м.ч. 
Сумма темп-р выше 10° за год ок. 
4600°. В юж. пол. более про
должительное лето н сравнительно 

коgоткая зима. Ср. годовая темп-ра 
1 б , годовая сумма осадков до 130 AIAI. 

Сумма темп-р выше 10° за год 5300° 
(в Репетеке 5600°). Грунтовые воды 
в пустынных районах, за исключени
ем дельт н дола!! :>ек, залегают глу

боко и в разной степени минерализо

ваны. 

Характерные особенности пустын
ных автоморфных почв: слабая вы
ветренность мелкозема, ннзкая гуму

сированность как результат ннтен

сивной минерализации органического 

вещества, высокая породная карбо
натность 11 значительное соленакоппе
ние в почвогрунтах, нек-рая ожелез

ненность ер. части nрофиля и общая 
слабая промытость, исключая песча

ные почвы. В почвообразоваюtи боль
шую роль играют материнские поро

ды. 

В пустынной зоне широко распро
странены песчаные пустынные, серо

бурые, луговые, такыровндные по•t
вы, таt<ыры н солончаки. 
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С с р о-б у р ы е п о ч в ы распрост
ранены на третичных nлa·ro Юж. Ус
тюрта, Красноводекого плато, плос
ких грядах Заунгузья и местами в 
nредгорьях Зап. Копетдага н Бол. 
Балхана. Формируются они на пыле
ватых суглинистых и супесчаных от

ложениях, подстилаемых на глубине 
50-200 CAI известняковой nлитой, ре
же песчаниками или каменистым де

лювиеы. Мелкоземистая масса содер
жит мелкообломочные включения и 
большое кол-во выделений кристалли
ческого гипса, нередко представлен

ного сплошными белыми пластовыми 
скоплениями . На поверхности почвы 
рассеян щебень. Изреж. раст. покров 
образован групnировками ttз бшоргу
на, тетнра, кевреика, полышt. Грун
товые воды ~шнсралнзованы, залега

ют глубже 20 м. 

Серо-бурые почвы . Северо-Зап•дныА Турк
!J.tеннстан. 

В профиле серо-бурых почв выде
ляются груботрещиноватая корка, ни
же - подкорковый тонкоспоевзто
рыхлый пласт, затем - плотный, бу
рый, глыбистый горнзонт с белесыми 
пятнами карбонатной белоглазки, да
лее - персходный к матерниекой по
роде щебеневатый слой, в ниж. части 
к-рого отмечаются скопления шесто

ватого гипса. Мощность почв. nрофи
ля 40-50 CAI. Содержание водно-раст
воримых солей превышает 0,5%, с 
глубиной их кол-во возрастает. Кар
бонэтиость почв высокая, с макс. 
карбонатов в верх. части профнля. 
Емкость обмена 2-8 мг-экв на 100 г 
почвы. Содержание гумуса низкое -
ок. 0,5%. Эти почвы при орошении 
склонны к просадкообразованию. Се
ро-бурые почвы подразделяются на 
типичные, солончаковатые, высокогнп

соносные. Серо-бурые почвы пред
ставляют собой пастбищные угодья 
невысокого качества . Вовлечению 
этих почв под орошенпе препятству

ют их удаленность от источинков во

ды, маломощность мелкоземнстой 

толщи н неглубакое за,1егаине извест
няковой плиты. В Прибалханском 
р-не серо-бурые почвы предгорий не
пользуются под декоративные насаж

дения н виноградюши. 

Т а к ы ров и д н ы е почвы харак
терны для древнедельтовых рав-
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111111 А~tударьи, Мурrаба, Теджена, 
Атрека 11 подгор11ых равшtн Ко
nетд:~г:~, Кугнтангтзу н др. Они фор
мируются на молодых а.1лювиальных 
н про.1ювиальных от.10жениях под нз

реженным покрово~ растительности, 

часто образуя комп.1ексы с такыра
ми н солончаками. С.1ожсны в оси. 
суглинистыми и глинистыми отложе
ниями. Грунтовые воды залегают 

глубже 5 .м. Поверхность nочв раз
бита мелкими трещинами на нечет· 

кие ~tногоугольинкн. В профиле nоч
вы выделяются уплотненная редкопо· 

ристая корка, nодкорковый рыхлова
тый монстый горизонт, затем -
уп.1отн. комковатый слой; ниже .1е· 
жит слоистая матер11иская порода. 

,\\ощиость почв. проф11.1я 30-40 см. 
Эт11 nочвы средне· 11 сильнозасолен
ные с выделеннямн водно-раствори

мых СО.1еЙ ПОЧТИ ПО ВСС~!У Профi\ЛЮ 
(сvхого остатка 0,5-1,5%). Карбо
натнасть nочвагрунтов высокая. Ем
кость обмена 5-14 Аrг-экв на 100 г 
nочвы. Содержание гумуса в nоверх
ностном слое 0,5-1,0%. Водно-фJtз. 
свойства удовлетворительные. 

Такыравидные nочвы 11здавна ис

nользуются в орошаемом земледелии 

во всех оазисах республики. Одно
временно с освоеНJtем обширных мас
сивов эrnx nочв в зоне Каракумеко
го канала н в н11зовьях Амударьи 
ведется стр-во коллекторно-дренаж

ной сети. Орошаемые такыравидные 
nочвы при длительной культуре ут· 
р:~чивают естественные черты, стано· 

вятся более структурными и гумуси
рованнымн. 

Т а к ы р ы - маломощные nочвы 
г.1нннстых пустынь с очень изрежен

ной растнте.1ьностью, а часто и вов

се без нее, расnространены в тех же 
районах, что и такыравидные nоч
вы. Поверхность их nочти идеально 
ровная, разбита трещинами на много
угольные отдельности. Такыры фор· 
ыируются на ал.1ювиальных и пролю

внальных слоистых и сильнозасолен

ных наносах. Грунтовые воды зале
гают глубоко. Такыры сложены пре· 
им. глинистыми и реже суглинистыми 

отдожениями. В nрофиле типичных 
такыров выделяются плотная бурова
тая ячеисто-nористая корка, подкор

ковый рыхлый слоистый бурый го
ризонт, к-рый затем nереходит в уn
лотн. комковатый слой с большим 
кол-вом солевых выделений. Ниже 
залегает материнская порода. Мощ
ность nочв. nрофиля такыров 15-
25 СА!. Такыры обычно с nоверхности 
си.1ьно засо.1ены - сухого остатка в 

ttиx до 1 ,0-2,5%. Карбонатнасть 
высокая, содержание гумуса 0,3-
0,6%. Водно-фнз. свойства такы· 
ров, обусловленные тяжелым 
мех. составом отложений, nлохие. 
Емкость обмена 7-16 Аlг-экв на 

JOO г nочвы. 

Такыры бывают намытые, хако
вые, типичные н лишайниковые. Пер
вые слабо развиты, последние имеют 

выраж. геиетнч. nрофиль. Тяжелый 
мех. состав отложений, высокая сте
пень засоления, слабая гумуснрован
ность препятствуют широкому вовле

чению такыров под орошение. Опы
ты no освоению типичных н лишай
никовых такыров показали возмож

ность их использования в земледелии 

nри глубокой всnашке, nромывке, вне
сении удобрений, дренаже. В nослед· 
ние годы крупные участки такыров 

освоены на Хаузхаиском массиве н в 
Чаршангинском р-не. 
П е с ч а н ы е n у с т ы н н ы е n о ч

в ы расnространены на песках, nод 

nокровом травянисто-кустарниковой 
растительности. Сложены nесчаными 
н супесчаными отложениями. На ого
ленных и nодвижных nесках nочвы 

нет. В nрофиле этих почв выделяет
ся слой (2-5 см) рыхлого песка, ни
же - уnлати., густокорешковый, сла
бооструктур. горизонт и nоддерновый 
слой, переходящий в материнскую по

роду. Мощность nочв. профиля 30-
50 см. Благодаря хорошей водоnро
ницаемости и глубокому залеганию 
грунтовых вод, эти nочвы, за редким 

исключением, не засолены. Карбона
ты no nрофилю распределены равно
мерно. Содержаине гумуса - менее 
0,5%. В местах пронзрастання чер· 
ного саксаула nоверхность nесчаных 

почв покрыта коркой, образующейся 
за счет минерализации листового опа

да саксаула. Корка содержит до 
0,5% водно-растворимых солей. Вод
но-фнз. свойства nесчаных nочв хо
рошие. 

Песч::шые пустынные почвы. Обручевекая 
степь. 

Песчаные nустынные почвы - луч
шие nастбищные угодья . Значитель
ная расчлененность рельефа исклю
чает возможность широкого вовлече

ния их под орошение. Мепкобугрн· 
стые и nологоволнистые участки та

ких nочв мелкими nятнами исполь

зуются nод nоливные культуры. Эф
фективный сnособ nолива nесчаных 
nочв - дождевание. Со временем 
nрофиль орошаемых песчаных nус
тынных nочв nриобретает nризнаки 
структурности, оглннивается. 

О с т а т о ч н о-л у г ов ы е почвы 
встречаются пятнами в низовьях 

дельт Мургаба и Теджена, в долине 
Зап. Узбоя ·И в Сарыкамышекой впа-

дине, там, где nрежние nокровные 

разливы определили гидраморфные 
условия nочвообразования. Грунто
вые воды залегают глубоко. Сло-
жены такие nочвы слоистыми 

суглинисто-супесчаными аллюви-

альными отложениями с nрослоя

юt глин. Растительность травянисто
кустарниковая. Почвы внешне отли
чаются темным, черноватым цветом 

nоверхности. В nрофиле их выделя
ются черно-серый слоисто-комковатый 
гумусовый слой, затем - менее тем
ный уплати. комковатый горизонт с 
ржавыми и сизыми nятнами, далее 

залегают слоистые отложения с nри

знаками былого лугового nочвообра
зования. Такие nочвы обычно слабо 
засолены, содержание сухого остатка 

до 0,5%. Карбонатнасть nочвагрун
тов равномерная no nрофилю. Содер
жание гумуса 1,5-3,0%. Водоnрони
цаемость и дренируемость почв хоро

шие. Отд. учасТКИ ЭТИХ ВЫСОКОПЛОДО· 
родных nочв исnользуются nод посе

вы хлопчатника, зерновых и бахче
вых культур. 

Л у г о в о-т а к ы р о в и д н ы е nоч
вы - персходные с nризнаками та

кыровидных и луговых nочв. Они 
формируются nри nоднятии или опус
кании грунтовых вод до глубины 3-
5 At, встречаются в дельтах Теджена 
и Мургаба. Сложены nреим. слоисты
ми суглинистыми наносами с nласта

ми глин и супесей. В nрофиле их 
выделяются непрочиая корочка, за· 

тем- неясно выраж. слоеватый го
ризонт, переходящий ниже в уплати. 
слой с выделениями солей. Глубже 
50 см заметны окисные и сизые nят
на. Верх. горизонты nочв часто сла
бо засолены, книзу кол-во водно
растворимых солей возрастает до 
1,0-2,0%. Карбонатнасть профиля 
равномерная. Содержание гумуса в 
поверхностном слое 0,8-1,3%. Раз
личный мех. состав почвагрунтов 
обусловил неоднородиость водио-физ. 
свойств этих nочв . Лугово-такыро
видные nочвы осваиваются nовсеме

стно. При орошении они nриобрета
ют более однородное строение про· 
филя. 
Луговые аллювиальные 

nочвы формируются в условиях близ
кого залегания грунтовых вод (1-
3 м), nри постояиной связи капил
лярной влаги с nоверхностью. Рас
пространены на слабодренированной 
поверхности дельт и долин Амударьи, 
Мургаба, Теджена и Атрека. Сложе
ны почвы различными no мех. соста
ву отложениями - от суnесей до 
глин, в зависимости от рельефа. Раст. 
покров густой, траDяиистый. В про· 
филе nочв выделяются дерновыli го· 
ризоит комковатой структуры, за
тем-комковатый увлажн. слой, ме· 
нее корешковый до глубины 30-
40 см. С этой глубины появляются 
ржавые и сизые nятна. Степень за· 
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соления таких почв различна - от 

слабой до сильной, водопроницае
мость и дренируемость неоднородны, 

содержание гумуса 1,2-2,0% . Луго
вые почвы издавна осваиваются под 

орошаемое земледелие. Благодаря 
обильной растительности, они бога
ты питательными веществами, что 

делает их лучшими почвами оази

сов. Но эффективное использование 
их возможно лишь при наличии кол

лекторно-дренажной сети . Профиль 
орошаемых луговых почв темно-се- · 

рый, однородный по мех . составу и 
лучше оструктурен . 

Л у г о в ы е п о й м е н н ы е почвы 
встречаются в оси. в пойме Амударьи 
и мелкими полосками в долинах Мур
габа 11 Теджена. Формнруются они в 
условиях периодического паводково

го затопления . Сложены слоистыми 
nесчанымн и супесчаными наносами. 

Растительность древесно-травянистая. 
Почв. профиль развит слабо, выделя
ется JJJIШь верх. корешковый слой. 
Ежегодные nаводки промывают поч
вы от солей, поэтому они преиы. сла
бо засолены. Содержание гумуса 0,7 

. -1 ,3о/о . 
Эти nочвы нз-за периодического, 

nреим. летнего, затопления под зем

леделие используются ограниченно. 

На возвышенных участках без поли
вов высеваются зерновые и бахчевые 
к~иур~ · 
Б о л о т 11 ьr е почвы расположены 

в дельтах и долинах рек среди лу

говых почв . Растительность густая 
травянистая. Сложены в оси. тяже
лыми суглинисто-глинистыми отложе

ниями. В профиле почвы выделяют
ся влажный мелкоземнстый горизонт 
с остатками растений, затем - вяз
кий, оглеенный мокрый слой с ржа
выми, сизыми и черными пятнами. 

Грунтовая вода на глубине 30-50 см, 
обычно соленая. Такие почвы содер
жат много водно-растворимых солей. 
Кол-во гумуса - 0,5-1,2% . Болот
ные nочвы на небольшой пл. в ни
зовьях Амударьи используются под 
рнсосеяние. 

С. о л о н ч а к и встречаются nовсе
местно, исключая горы. Они приуро
чены к nониженпям и формируются 
пренм. в условиях близкого залега
ния минерализованных грунтовых вод 

(1,5-3 Ar). В оазисах часто наблюда
ются процессы вторичного засоления 

вышедших из-под орошения земель. 

Растнтельность на солончаках в оси. 
солянковая, нередко вообще отсут
ствует. Сложены засоленными отло
жениями различного мех. состава и 

происхождения . На поверхности обыч
но заметны белые выделения солей. В 
поверхностном слое содержится су

хого остатка 3,0-8,0 11 гумуса
ок. 0,5%. 
Солончаю1 относятся к категории 

не пригодных и очень трудных для 

освоення земель, требующих осуще-
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ствления сложных мелиоративных ме
роприятий. В оазисах вторичные со
лончаки можно осваивать путем об
щего улучшения гидромелиоративно
го состояния земель . · 
О р о ша е м ы е почвы. Длитель

ное орошение значительно меняет ход 
естественного почвообразовательно
го процесса. Изменяются воздушный 
и водный режимы целинной почвы, 
мех. состав · и физ. свойства, солевой 
профиль и структура, накопление и 
распределение гумуса по профилю и 
др . Длительное орошение сопровож
дается образованием агроирригациои
ного наноса, формирующегося за счет 
нла и внесения землистых удобрений. 
В итоге повышается гумусность, по
нижается содержание солей и улуч
шается оструктуренность почвы, что 

благоприятно сказывается на агрофиз. 
свойствах и пронзводительной способ
ности почв. 

Окультуреннасть орошаемых почв 
неоднородна и определяется длитель

ностью возделывания поливной куль
туры. Сравнительно недавно освоен
ные земли сохраняют естественные 

свойства и почти не отличаются от 
зональных почв . При длительной по
ливной культуре они утрачивают при
родные свойства и заметно отлича
ются от зональных вариантов этих 

почв . Выделяются ново- и старооро
шаемые (оазисные) почвы . Оси . мас
сивы орошаемых почв лежат в дель

тах н долинах Амударьи, Мургаба, 
Теджена, Атрека и в зоне Каракум
екого канала. 
В респ. широко распространены 

древнеорошаемые земли ( 1 млн. га), 
на к-рых остались развалины крепо

стей-поселений, следы былых полей 
и каналов, мелких оросителей. Круп
ные массивы древнего орошения име

ются в низовьях Амударьи (Древ
ний Хорезм), дельте Мургаба (Мар
гиана) , междуречье Теджен-Мургаб 
(Геоксюр), на древнедельтовой рав
нине Атрека (Мисриан) ·И местами 
на сев. подгорной равнине Копетдага. 
Мощность аграирригационных нано
сов АОстнгает 0,5-2 н местамн-4 м. 
Нередко культурные горнзонты чере
дуются с естественными наносами. 

Несмотря на длительную культуру 
поливного землед~лня и происходя

щие в связи с этим изменения при

родных свойств почв, такие земли 
после прекращення орошения под воз

действнем опустынивання в опреде
ленной степени реставрируют естест
венные морфологические особенности. 
Однако в них долго сохраняются 
повышенная гумускость и микроагре

гированность. Вследствие этого древ
неорошаемые почвы предпочтительнее 

для освоения, чем их естественные 

аналоги. 

Под поливную культуру использу
ются в оси. орошаемые светлые серо

земы, луговые, такыравидные и лу-
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гово-такыровидные почвы, в мень

шей степени - орошаемые такыры, 
песчаные пустынные и остаточно-лу

говые почвы. 

ПОЧВЕННЫЕ РЕСУРСЫ. В респ. 
осуществляется широкое ирригацион

ное стр-во, осваиваются новые земли, 

включая древнеорошаемые. Большую 
роль в развитии земледелия сыграл 

Каракумекий канал. 
Пл. ТССР 488,1 тыс. км2, ИЛJI 

2,2% террит. СССР. Из них 73% за
нимают равнины, 15%-горы и пред
горья, 12%-водиые поверхности и 
непочв . образования (осыпи, скалы, 
обрывы) . На 1980 общая пл. ороша
емых земель составляла 960 тыс. га, 
в т. ч . в зоне Амударьи - 395 тыс. 
и в зоне Каракумекого канала-565 
тьrс . га . Орошаемая пашня - 874 тыс. 
га, остальное занимают многолетние 

насаждения и др . Особо выделяется 
богарная пашня - 9,6 тыс. га. Вала· 
вая пл. обарыченных и орошаемых 
зе~1ель, включая перелоги, залежи и 

выгоны, 1,5 млн. га. Крупнейшие рай
оны орошаемого земледелия: Таша
узский оазис и долина Амударьи, 
Мургабо-Тедженскнй оазис и Прико
петдагская равнина. 

Пл . почв респ., включая орошае
мые: серо-бурые - 6,1 ылн. га, -rа
кыровидные - 2,6 млн . , такыры -
2,1 млн. и песчаные пустынные -
10,0 млн. га, остаточно-луговые -
75,0 тыс. га, лугово-такыравидные -
240,0 тыс., луговые - 640,0 тыс. и 
болотные- 25,0 тыс. га, солончаки-
2,3 млн. га, сероземы светлые - 3,3 
млн., типнчные-3,2 млн. и темные -
430,0 тыс. га, коричневые горные -
300,0 тыс. и лугово-сероземные -
120,0 тыс. га, пески слабозакреплен
ные и подвижные - 14,7 млн. га, кру
тые обрывы и уступы - 200,0 тыс. га. 
Туркменистан располагает значи

тельным фондом целинных земель, 
пригодных под пашню и расположен

ны:t в районах перспективного ирри
гационного освоения, общей пл . 5,5 
млн . га . По естественному плодоро
дию лучшими являются светлые се· 

роземы , луговые, лугово-сероземные 

11 такыравидные почвы. Зате~1 следу
ют трудноосваиваемые такыры, пес

чаные пустынные и серо-бурые почвы 
предгорий . 
Ввод в эксплуатацию Каракумеко

го канала , реконструкция старой и 
стр-во новой ирригационной сети поз
волили освонть большие пл. под паш
ню в дельтах и в междуречье Тед
жен-Мургаб, на предгорной равнине 
Копетдага и в низовьях Амударьи . 
На Ю. респ. , помимо традиционных 

районов земледе.111я, в междуречье 
Теджен-Мургаб 11 на подгорной рав
нине Копетдага перспектнвны для ос
воения Меаначаач11нская н Талимар· 
джанекая равнины, где развиты свет

лые сероземы 11 такыравидные поч

вы. Орошение чх возыажио путеи 
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машинного подъема воды на высоту 

~0-120 .1/, 

Стр-во 4-й очереди Каракумекого 
канала открывает пути освоения зе· 

мель на Ю.-З.- Чоганлынского мас· 
снва такыровндных почв н Чатской 
равнины светлых сероземов. Агрокли· 
матнч. условия этого района благо· 
nриятны для выращивания тонково

локнистых сортов х.1опчатннка. 

На 10.-Б. особо выделяется Обру
чевекая степь - пологоволннстая, 

песчано-супесчаная равнина с неболь
ШIIмн отакыреинымн участками, при

годная для орошення путем дождева-

НIIЯ . У Каракуwскоrо канала 
освоены отд. участки nесчаных 

н такыровидных nочв под посевы кор· 

wовых н бахчевых культур. 
В низовьях Амударьи nерсnектив

ны для освоения под пашню такыро· 

видные почвы н частично такыры 

древнедельтовой равнины. Сейчас ин
тенсивно осваиваются земли на З . Та
шаузского оазиса. 

Серо-бурые почвы Юж. Устюрта, 
такыровндные nочвы и такыры уда

ленных пустынных районов относят
ся к категории условно-пригодных зе· 

мель. 

ОХРАНА ПОЧВ. Принятыi1 в респ. 
в 1963 Закон об охране природы 11ре
буе'l' бережного отношения к земель
ным ресурсам. 

При освоении новых земель в зоне 
Каракумекого канала на значитель
ной пл. резко повысился уровень 
грунтовых вод, вызвавших вторичное 

засоление почв Мургабского оазиса, 
Хаузханского массива и ряда районов 
подгорной равнины Копетдага. Боль
шой вред наносит превышение про· 
мывных и оросительных норм воды, 

т. к . повышает уровень грунтовых вод 

и ведет к засолению почв . Для предот
'Вращения этих nроцессов н борьбы 
с ними прокладывается коллекторно· 

дренажная сеть. 

В связи с ирригационным и мелно· 
ративным стр-вом вместе с огромным 

кол-вом дренажной (ок . 5 КА13 в год) 
в пустыню сбрасывается много прес
ной воды. Заливаются тысячи гекта
ров песков, солончаков, такыров, что 

наносит пpяwoli ущерб земельным ре· 
сурсам. Целесообразно построить еди
ный коллектор для всех юж. сбросов 
н сброса из Ср. Амударьи. Благопо
лучнее поло>l{ение в Ташаузекой обп., 

имеющей сброс в Сарыкамышскую 
впадину. Дренажные воды частично 
можно использовать для обводнения 
пастбищ н в низовьях Амударьи -
для рнсосеяння. 

Земельным фондам на подгорной 
равнине Копетдага приноснт вред Ир· 
ригационная эрозия, просадочные яв

ления н сели - периодячеекие гря

зевые н водные потоки. Особенно по
датливы к просадкам облессованные 

. почвогрунты на конусах выноса под

горной равнины Копетдага. Часть ос
военных земель Гяурекой равнины 
подвержена эрозии и просадкам . 

Такыры издавна используются в 
безводных районах для сбора атм. 
осадков. Такое использование такы
ров- более рационально, поэтому их 
необходимо охранять от разрушения 
и загрязнения, чтобы они не утратили 
способности собирать поверхностный 
сток. Часть благоприятных по свой
ствам такыров, расположенных вбли
зи оазисов, можно использовать под 

орошение (Хаузханский массив, Чар
шангинский р-н) . На Ю.-3. респ. 
внедряется метод растениеводческого 

освоения такыров. 

СХЕМА 

с> ПОЧВЕННО-ГЕОrРАФИЧЕС.КОГО 

РАЙОНИРОВАНИЯ 
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Большой вред тш<ырам и песчаным 
масснпам наноснт неупорядоченное 

движение автотрансп. средств (авто
машин, трактороп). На аэрофотосним
ках любого участка пустыни заметна 
густая сеть дорог, I<·рые занимают 

обширную пл. продуiпивных угодий, 
и, нарушая песчаную поверхность, 

создают очаги дефляции и раэвеива
НIIЯ песков. 

На природную среду все большее 
влияние ОJ<аэывает хозяйственная 
деятельность человека. На значитель
ной пл. возникает новый техно
генный ландшафт. Нагромождение 
отвалов, котловин, разбросанные тру· 
бы и лом железа, разлитые вода и 
нефть наруш зют первичную поверх
ность. Такие участки нередко ветре· 
чаются в эап. нефтепромысловых рай
онах респ., в частности на п-ове Че
лекен и в др. местах, где ведутся 

разработка и эксплуатация залежей 
нефти и газа. 
Постановление СМ СССР сО ре

культивации земель, сохранении и 

рациональном использовании плодо

родного слоя почвы:о обязывает ве
домства, занятые поиском и разра· 

боткой полезных ископаемых, приво
дить отработанные nл. в состояние, 
пригодное для использования их по 

назначеншо. 

СХЕМА ПОЧВЕНИО-ГЕОГРАФИ
ЧЕСКОГО РАйОНИРОВАНИЯ рав
нинной части респ. оси. на анализе 
комплекса природных факторов. 
Граница, отделяюшая пустынную 

равнинную часть респ. от горной, оn
ределена по сев. контуру распростра

нения сероземов. 

В пределах равнинного Туркмени
стана выделяются следующие почвен

но-географические округа, ограничен
ные в большинстве довольно четкими 
естествеиными рубежами. 

1. Устюртекий округ. Серо-бурые 
почвы на плато с мелкими nятнами 

такыров. 

2. Заузбойский округ. Серо-бурые 
nочвы на плато с крупными массива

ми песчаных nустынных nочв, солон

чаков, небольшнх такыров и слабоза
крепленных песков. 

3. Заунгузский округ. Песчаные пу
стынные nочвы в комплексе с серо

бурыми н значительными участками 
слабозакрепленных necJ<OB. 

4. Н!lжнеаАrударьинский округ. Оро
шаемые луговые, такыравидные поч

вы, такыры целинные и на древне

орошаемых землях, серо-бурые nоч
вы останцов, солончаки н слабоза
крепленные пески. 

5. СреднеаАrударьинский округ. Оро
шаемые луговые и луговые пойменно
аллюnиальные почвы, солончаi<Н. 

6. КаракуАtскиil округ. Песчаные nу
стынные почвы, пятна такыравидных 

nочв, такыров н солончаков, слабо· 
закрепленные пески. 

4* 

7. Сундуклинекий окруl. Пес'!а· 
ные пусты1111ые и серо-бурые почвы, 
пятна такыров и соJюичаков, слабо· 
закрепленные пески. 

8. Юго-Восто•еный округ. Песчаные 
пустынные почвы, солончаки, такыры 

и такыравидные почвы, слабозакреп
ленные пески. 

9. Теджено-Мургабский округ. Оро
шаемые и староорошаемые луговые, 

лугопо-такыровидные, такыравидные 

почвы; такыравидные почвы и такы

ры местами на древнеорошаемых 

землях, солончаки и слабозакреплен
ные пески. 

10. Юга-Западный округ. Такыры и 
такыравидные почвы целинные и на 

древнеорошаемых землях, солончаки 

11 песчаные пустынные почвы с мел

юtми участками орошаемых луговых 

nочв, слабозакреnленные пески. 
11. Прикипетдагский округ. Такы

равидные nочвы, такыры н солонча· 

к и. 

12. Предгорный округ. Орошаемые 
свет.'tЫе сероземы, целинные светлые 

и частично типичные сероземы. 

Устюртекий и Сундуклинекий ок
руга -- часть более крупных природ
ных регионов, расположенных за пре-· 

делами республики. Коnетдаг -- осо· 
бая горная провинция. 

Лит.: Роз а н -оn А. Н. Сероземы Сред· 
нсn Азшr.- М., 1951: д ж у м а е в О. М. 
Такыры Туркменской ССР.- Уч. зал. ТГУ, 
1959. вып. IX. ч. 11; Л о б о в а Е. В. Поч
вы пустынноn зоны СССР.- М., 1960; 
Ар а н б а е п М. n. Сероземы и светпо
корllqпевые сухостепные почвы Uентрапь
ноrо Копетдаrа.- Ашх., 1969; М и 11 а ш и
н а Н. Г. Орошаемые почвы пустыни и IIX 
мелиорация.- М., 1974: Л а в ров А. П .. 
Л ар и н Е. В .. С ·· н и н С. А. Раllониро
ванне такыров Туркменнстана в сельско
хозяnственных целях.- Ашх., 1976. 

Арк. П. Лавров 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
И ПРИРОДНЫЕ КОРМОВЫЕ 
УГОДЬЯ 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ. Флора Турк
менистана насчитывает более 
2600 видов (105 семейств) выс
ших сосудистых растений: хвощеоб
раэных--2, папоротникообраэных--14, 
голосеменных -- 8, nокрытосемеюrых 
--2576 (493 вида -- однодольные н 
2083 -- двудольные). Более богаты 
видами семейства сложноttветных --
379 видов, бобовых -- 306, злако
вых -- 256, крестоцветных -- 161, ма
ревых-- 147, губоцветных-- 1n7 ви· 
дов и б крупных родов: ас11рагал --
143 BIIДa, КуЗШШЯ -- 67, ЛУК -- 52, 
солянка-- 37, полынь-- 33, ферула--
18 видов. Преобладают травянистые 
растения -- 2137 видов (миоголет
ние--1149, однолетние-- 988). Дере
вянистых растений -- 463 вида (де
ревья -- 47, кустарники-- 88, кустар
инчки-- 44, полукустарники -- 46, 
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полукустарнички -- 238). Из эфемеро
идов распространены осоки вздутая и 

пустынная, мятлик луковичный, тюль
паны, ферулы; из эфемеров-- бура
чок пустынный, мортук воет., 
костер кровельиыl!, мак. Соотноше
ние жизненных форм растеинА · в 
респ. меняется n зависимости от ее· 

тествеиио-ист. райоиоn. В песчаноВ 
пустыне Каракумы, в флористическом 
отношении сраnиительно бедной, до
минируют одно- н многолетние 

травы и полуi<устарники. Предгорья 
и горную часть (Копетдаг) занимают 
многолетние травы и полукустариич· 

ки, в 1ож. оазисах преобладают од
нолетние н в долинах рек -- мно

голетние травы. Ок. 250 видов флоры 
Туркменистана -- доминанты раст. 
покрова. Иитродуцировано ок. 5000 
видов, разновидностей н форм де
ревьев, кустарииков и травянистых 

декоративных растений. 

В респ. обнаружено более 3000 ви
дов грибов, водорослей -- 1000, ли
шайников--ок. 400 и мохообразных-
свыше 100 видов; из съедобных в 
респ. растут белый степной гриб, 
шампиньон, трюфель ложный и ве
:••енка обыкновенная, нэ ядоiштых-
шампииьои ложный и · лепиота корич
иево-красиая. 

Проиэрастаiот эдесь лекарственные 
(солянка Рихтера, солодка голая. 
хвойник хвощевидный), витаминонос
ные (шиповник, шпинат туркестан· 
ский), эфиромасличные (полынь Бал
ханов, можжевельник туркм.), кра
сильные (марена красильная. живо
кость полубородчатая), д" liильные 
(ревень, гребенщики), м~доносные 
(верблюжья колючка, хлопчатник), 
декоративные (тюльпаиьr эремерусы, 
ирис Эвбанка, штерибе[)· ия жедтая), 
плодово-ягодные расте'iИЯ (боярыш
ник, виноград, грана·r, груша, ябло
ня, орех, фисташка и др.). 

Расположение Туркменистана в пу
стынной зоне обу("ловливает специфи
ку его раст. покрова. За исключеннем 
речных долин и горных районов, бо
,,ее обеспеченных влагой, вся террит. 
Туркменистана занята ксерофильной 
растительностью. Скудные атм. осад
ки и высокие темп·ры вегетационного 

периода в пустынях определяют се

зонный характер развития растений. 
У большинства эфемеров и эфемерои
дов вегетация начинается после пер· 

вых осенних дождей н заканчивается 
с наступлением высоких летних 

темп-р. Поэтому пустыня летом ка
жется безжизненной. Вегетирующие 
летом растения -- древесио-кустарин

ковые псаммофиты с сильно развитой 
корневой системой. 

В зависимости от почвеиио-клима
тич. условий в Туркменистане выде
лены следующие оси. типы раститель

ности (см. карту растительности). 
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ГОРНЫЕ. И ПРЕДГОРНЫЕ РдR. 
ОНЫ. Растительность гор, особенно 
дрrвссно-кустзрниковая н стеnная, 

богатая флорнстическнм составом н 
разнообразнем сообществ, за1шмает 

3-5% террит. ресnублшш. 
По камсJшстым склонам Uентр. Ко· 

nетдага. Бол. Балхана 11 Кугитзнга, 
nреим. в ер. и верх. поясах (1200-
2000 .11 над у. ъr.), расположены мае· 
сиАы арчевого редколесья - редко· 

стайные светлые насаждения nарко

вого типа, в к-рых сомкнутость д,ре· 

весного nолога не превышает 0,;)-
0,6. Разбросанные на расстояние 10-
25 м хорошо развитые деревья дости· 
гают высоты 12-15 .м. Сопутствую· 
щие в арчевниках виды - подушка· 

образные, нагорные ксерофиты, про· 
иэрзстзющис на каменистых обна· 
женнях, осыпях, н разнообразные 
виды травянистых растений, распро
страненные нз скоплеНJrях мелкоэема. 

Зapoc:J'In арчп (можжевеJ1ЬRПКа туркм~н-
скоrо) в Копетдаrе. 

Яркнli представитель нагорных ксе· 
рофнтов- очень ыелколистный качнм 
подушковидиый. Рыхлые колючие по
душки образуют эспзрцет рогообрзэ· 
ный, с густоопушенными листочками, 
виды рода акантолимон, колючелнст· 

ник, колючие кустарники - трагакан

товые астрагады и др. 

В межгорных поннжеинях этнх 
районов nроиэрастает древесная и 
кустарниковая растительность. 

Особенно развита древесно-кустзр· 
ннковая растительность в горных 

ущельях Зап. Копетдага. Своеобраэ· 
ная орография Заn. Копетдага (шн· 
ротно ориентированные долины, защи

щенные от сев. ветров горными хреб
тами н открытые к З., к Каспию) 
обеспечивает выпадение значительных 
сумм осадков и достаточно тепла, ха-

рактерных для сухих субтропиков, 
что способствует проиэрастанню в 
ущельях диких ореховых н плодовых 

nород (миндаля обыкновенного, алы
чи, яблони, груши, боярышника, гра
ната, ореха грецкого, инжира). Рас
пространены эдесь древесные пор~· 

ды - клен туркм . , каркас кавкаэсюш, 

карагач, жимолость, держи-дерево, 

nрутняк, кизильник, ежевика н др. 

Одни nopo!lы единичны, дР. - об
разуют заросли {грецкий орех, гра· 
нат, миндаль, дикий и одичалый ви
ноград). 
Оси. тип растительности в горах

степной. Раэиотравио-пырейные стеnи 
ер. н верх. nояса Копетдага, Бол. Бал
хана н Кугнтаига занимают более 
высоко расположенные горные плато. 

Рзстнтельность верх. пояса {выше 
1000-1200 .11) - ПреИМ. ТИПЧаКОВО· 
ковыльные группировки с хорошо раз

витым дерновиниым покровом типча

ка, виды ковыля, мятлнк, обилие раз· 
нотравья. На каменистых Обнажениях 
поселились подушки нагорных ксеро

фнтов н колючие кустарники (эспар
цет, колючелистннки, трзгаканты). 
Растительность ер. nояса гор (700-
1000м) представлена разиотравно-лы· 
рейнымн групnировками - корневищ
ным элаком пыреем на мелкоземистых 

почвах, на каменистых - дерновнн

ным элаком бородачом. Обильно про
израстает мятлик. Разнотравью ха
рактерны ксероморфные признаки -
густое опушение, скручивание краев 

листа, мелколистность. Разнотравные 
nыреliные степи используют как сено
косы. В Юга-Воет. Туркменистане 
холмогорье Бадхыэа (1000-1200 At над 
у. м.) занимают заросли фнсташ
КII (ок. 75 000 га) самый 
крупный массив в Ср. Азии. Под фис
ташкой развивается богатая травяни
стая растительность-осока пустын

ная, мятлик живородящий, разно
травье с большим кол-вом краси
вuцветущих растений - тюльпанов, 
маков и др., к-рая служит идеаль!iЫ· 

Mll nастбищными и сенокосными 
у1·одья~!И. В Кугитанге фисташка про· 
израстае1 в глубоких каньонообраз
ных ущельях еднничио или группами 

совместно с др. древесными порода

ми - миндалем, кленом, карl<асом, 

жимолостью. Общая пл. фисташников 
l(угитанга не превышает 5000 га. 
Встречается фисташка п в Кnnетдаге. 
На гипсираванных супесчаных 11 

щебенистых nочвах Красноводекого 
плато и в подгорной зоне Зап. Копет
дага на гипсираванных суглин11стых 

почвах распространена эфемерово-nо
лыиная растительность: полыни (ко· 
петдагская, туркм., бадхыэская, I<ем
рудская, тураиска я), осока пустын
ная, мятлик живородящий, эфемеро
вое разнотравье и по лонижениям -
nятна солянки почечкоиосной (тетир). 
Эфемерово-nолыиная растительность 
в комплексе с солянками ветре-

чается также на глин11стоir равнине 
Юга-Воет. Каракумов. 
Иной характер травян11стой расти

тельности на супесчаных nо•1вах хал
могарий Бадхыза 11 Карабиля. Здесь 
развита субтроп. низкотравная расти
тельность, преобладают осока nу
стынная и мятлик. Богато nредстав
лено эфемеровое разнотравье и круп
ные травянистые растения (ферулы, 

катран, живокость н др.). Этот тип 
растительности расnростра11ен также 

на nодгорных равнинах Колетдага 11 
Кугнтанга . На засоленных глинистых 
nочвах к ним лримешиваются эфеме
рово-полынные группирОВI<И с солян

ками, а на суnесчаных сероземах пре

обладает крупиотравье (ферулы, до· 
ремы). Террит. с низкотравной осоко
во-мятликовоii растительностью 
nрекрасные весенние пастбища и се
нокосные угодья с урожайностью 5-
6 1{/га. 
НИЗМЕННЫR ТУРКМЕНИСТАН 

(песчаные, глинистые, солончаковые, 
гипсовые пустыни) занят бедной nу
стынной растительностью. Наиболее 
распространенные типы - крупноку

старниковая (белосаксаульники) и 
смешанная кустарниковая (кандымии
ки, черкеэники) растительность. 
Белосаксаульники характерны для 

Центр. Каракумов, Заунгузского пла
то и nесков Зал. Туркменистана. 
Здесь развита древесно·кустарнико
вая (подвижные и заросшие nески) 
и травянистая (грядовые закреплен
ные nески) растительность. Из дре
весна-кустарниковых форм произрас· 
тают белый саксаул, аммодеидрон, 
или nесчаная акация, кандымы {жуз

гуиы), солянки кустарниковая, Рихте
ра и Палецкого {черкезы), хвойник 
шишконосный. Из трав - триостнн
ца, или селин, гелиотроn, осока взду

тая (корневищный многолетник, на
дежно дернир. nесок и предотвраща

ющий его nодвижность) и др. Среди 
кустарников растут однолетние зла· 

ки мортук воет. (арпаган), 
костер и богатое эфемеровое разно
травье (малькольмия, арнебия, зави
ток пустынный и др.). 
САtешанная кустарниковая расти

тельность встречается на равнинах 
Юго-Зап. Туркменистана, в Юга
Воет. и Юж. Каракумах. В !Ож. и 
Юга-Воет. Каракумах расnростране
ны черкеэы (no вершинам гряд и 

Кусты черкезв 11 кандыма на песках . 

-



на верх. частях склонов). Из трав
осока вздутая, к-рая на ннж. частях 

склонов н между грядовыми nоннже

ннямн сменяется однолетними злака

ми н разнотравьем. Растительность 
маломощных nесков-nолынь с эфеме
ровым разнотравьем 11 солянки. Го

лые 11 слабозаросшие барханные nec
КII (Сев. Каракумы, берега Амударьи, 
террнт. Юго-Заn. Туркмен11стана, 
участок nобережья, nримыкающего к 
n-ову Чепекен), граничащие с совр. 
оазисами нn11 с землями древнего 

орошения, заняты несколькими вида

ми nесчаной акации, изредка кустами 
кандыма н еще реже - черкеза. Тра
вянистые растения, кроме селнна, ге
лиотроnа н др., редки. 

Черносаксаульник характерен для 
гиnсовых nустынь - огромных nл. 

nлато Устюрт н древних долин Куня
дарьн, Тед>l<ена н Мургаба. Расти
тельность гиnсовой nустыни, очень 
бедная по видовому составу н сильно 
нзреженная, nредставпена низкорос

лым черным саксаулом, бнюргуном 
(ежовннком), бояпычем (солянкой 
кустарниковой), тетиром (соляю<ой 
nочечконосной), кевренко~r (солянкой 
корявой), Караганом (солянкой дре
вовидной). Травянистый nокров ску
ден - однолетние злаки н солянки 

(галохарнс, сnайноцветник н др.). 
На юж. окраине nлато Устюрт nре

обладают бнюргун, боялыч, тетир, 
эфемеровое разнотравье; в древней 
долине Кунядарьн - боялыч, кевре
нк, местами низкорослый черный сак
саул; в дельтовых районах Теджена 
н Мургаба - тетнр, карагаи н низко
рослый черный саксаул; на такырно
грядовом комnлексе н заросших пес

ках Юж. Каракумов - белый сакса
ул н осока вздутая. 

Сочно-солянковая растительность 
занимает террит. сочно-солянковых 

nустынь - nриморскую равнину Юго
Зап. Туркменистана н nобережье Ка
ра-Богаз-Гола . Здесь изредка встре
чаются галофнты: сарсазанинки (мок
рые солончаки). На солончаках с 
грунтовыми водами, залегающими на 

глубине 3-4 . .11, nоселились nоташни
ки, единичные солянки: древовидная, 

почечконосная, однолетняя. 

Однолет-няя солянковая раститель
ность встречается на крайнем Ю.-З. 
pecn.- на засоленных местообнтанnях 
с близкими грунтовыми водами . Пред
ставлеиа солянками турк~r.. шерсти

стой, галимокнемисом, галохарисом, 

пстрознмонней н др. Период вегета
ции этих растений растянут (всходы 
появляются ранней весной, nлоды со
зревают осенью). ПОJ<ров однолетне
солянкоi!ОЙ растительности обычно 
разрежен, между растениями высту

nает обнаж . субстрат, часто с выцве
тамн солей. 
Водорослевая и лишайниковая рас

тительность занимает огромные nл. 

таi<Ыров Зап. Туркменистана. Рань-

ше считали, .что такыры - д1111ща 

былых мелководшi, лишены раст. по
крова, однщш здесь выявлены сине· 

зеленые водоросли н лишаiiннкн np11 
IШЧТОЖIЮМ учаспш эфемеров н одно
летних солянок. 

РЕЧНЫЕ ДОЛИНЫ. Если в пус
тынllой зоне раст. nокров сильно нз
рсжен, то речные долины богаты вла
голюбивыми вида~rн. На низких за
ливаемых участках долин nронзрас· 

тают рогоэ мanыii, вейннк, тростник, 
в верховьях Амударьи - дикий са· 
харный тростник. Возвышенные уча
стки с поиижеиным залеганнем грун

товых вод заняты солодкой голой, 
эрнзитусом краснеющим, рогазом ело· 

новым, императой цилиндрической 11 
др. На засоленных участках пронэра
стают карелиния касiшйская, прн
брежннца солончаковая н гребенщи
ки. 

Нек-рые части .и.олнн (особенно ни
зовья Амударьи, менее - долины 
Мургаба н Теджена) богаты пышны· 
ми тугаiiнымн г.есамн . Jlесообраэую
щне nороды - тополн разнолистный 
н сизый, лох восточныii . Кустарники 
местами обильны н nредставлены 
ивой, галимодендраном (чннгнлом) , 
гребенщнкамн и лианой-ломоносом. 
Травянистый nокров очень nышный, 
но бедный в видовом отношении. 

Растительность nойм использует· 
ся как пастбища н сенокосы. 

J111т. : М н н ер в н н В , Н . Ядовнтые ра· 
c:тeiiiiЯ Туркменистана.- Ашх., 1958: К О· 
ров 11 н Е. П. Растительность СреднеQ 
Азш1 11 Южного Каэахс:танп.- Ташксвт, 
1961; Петров М. n .. Василевская 
В. К. Раститепьнос:ть Туркмеюш.- В сб.: 
nоqвы TypK)feiiC:KOA ССР н IIX 11СПОЛЬ3083· 
н11е .- М. , 1963: Род 11 н Л Е. Растите.nь· 
ность пустынь Зona.:tнon· Туркыеннн.
М.·Л ., 1963. 

Б . Б. Кербаба•в 

ПРИРОДНЫЕ К О Р М О В Ы Е 
:УГОДЬЯ в Туркмен11стане nредстав
лены nустынныыи н горными nастбн· 
щами. Общая их nл. ок. 41 млн. га. 
По характеру травостоя выделено ок . 
100 тиnов пастбищ, объединяемых в 
27 групn н б оси. классов. 

П а с т б и щ а n е с ч а н о й n у с
ты н u занимают нанбольшую терри
торию . Сюда входят пески Караку
мы, Ч11льмамедкум, Учтаган, Кумсеб
шен, Мешедский н Прикаспийский 
песчаные массивы. Общая их пл . 26,3 
млн . га. Растительность нэреженная . 
Верх. ярус представлен крупныын 
кустарннка1ш: саксаулом белым и 
черным (сазак н оджар), многочис
ленными видами жуэгунов (кандым), 
солянкой Рихтера (черкеэ), хвойю1· 
КОМ ШIIШКОНОСНЫМ (борджок). Ннж. 
ярус формируют осока вздутая (нлак) 
н мелкие однолетние травы nреим . с 

весенним циклом вегетации. Проме
жуточный ярус представлен различ
ными видаыи астрагалов (сингрен), 

ПРИРОДА 53 

арнстидой nеристой (сслнн), маозоле
ей шерстистоплодной (бозогон). 
Пастбища песчаной пустыни прнгод-

1/Ы для круглогодового выпаса овсцr 

коз и верблюдов. Здесь издавна раз
водят каракульскую nороду овец 1r 
одногорбых верблюдов nороды арвана. 
Пастбищный рацион овец весной иле
том состоит нз осоки вздутой и од
нолетников-эфемеров, осенью и зимой 
большое значение nриобретают ку
старники (плоды и однолетние ве
точки). В рационе верблюдов во все 
сезоны уд. вес кустарников· значи
тельно выше. Запасы кормов невысо
кие и равны на различных типах 0,6-
2,3 ц/га. 

П а с т б н щ а г н n с о в о ii n у с т ы
н н распространены в северо-заn. части 

pecn. на nn. 5,3 млн. га. В раст. по· 
крове nреобладают мелкие кустарнич
ки и полукустарннчки: полынь кем· 

рудекая (евшан}, солянка nочечконос
ная (тетнр), солянка воет. (кев
ренк), ежовник ветвистый (бнюргун). 
Иногда встречаются ннэкорослыii сак
саул черный и солянка деревцсвндная 
(боялыч) . В благоприятные по осад
кам годы эдесь хорошо развиваются 

мелкие травы: мортук Бонаnарта 
(арnаган), астрагал серповидный (ба
рек), крестовник малозубчатый 
(яnыр), костер кровельный (эnелек), 
лепталеум нителистный (буйнуз). 
Пастбищам гиnсовой пустыни ха

рактерно nронзрастанне одного-двух 

домнннрукuцнх видов на больших 
площадях. Пастбища с nреобладани
ем nолыни н комплексные nолынно· 

солянковые пригодны для кругло

годичного выnаса овец, коз и 

верблюдов. Пастбища с домини-
рованием солянки почечконосной, 
ежовинка ветвистого, солянки воет. 

н~польэуются nреим . верблюда
ми. Запасы кормов, довольно низкие 
весной 11 летом, значительно возрас
тают - до 2,5-3,0 ц/га воздушно
сухон кормовой массы в осенне-знм
НIIЙ период за счет солянок. 

П а с т б н щ а г л и н и с т о il n у с· 
ты н и расположены в юго-заn. части 

pecn. на обширных nространствах Ме
шед-Мнсрианской равнины, на Ю.
в Теджено-Мургабскоы междуречье и 
на С.-блиэ Ташаузекого оазиса. Об
щая их nл. 3,9 млн. га. Раститель
ность в оси . nредставлена видамн ку

старничков н полукустарничков. От
лllчительная черта глинистых пустынь 

-- обилие однолетних солянок: елаА
ноцветника сnайноnлодного (коliдже
люк), галн:иокнемнса мохнатого (яр
манлык). Из весенних однолетннко11 
nронзрастают злаки: мортук Бонапар

та, костер l<ровельный 11 разнотравье. 
Раст. nокров неравномерен. Б . ч. 
террнт. занята разреженныr11и груnпn

ровкамн или лишена растJiтельностн. 

В nоиижекиях встречаются густые 
заросли полыни (евшан) н со.~янок. 

, 
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Пастбищ~ гтшистой пустыни - хо
рошие кормовые угодья для овец в 

осенне-зимннli период, когда плодо· 
НОСЯТ ПОЛЫНИ И С0.1ЯНК11, ДЛЯ верб.1Ю· 
дов - во вес сезоны года. На раз
пнчных тнпах пастбищ среднегодовой 
з~пас поедаемого животными корма 

колеб.~ется в предмах 0,8-4,2 ц/га. 
n а с т б 11 щ а р е ч н ы х д о л и н 

лежат иебольшиъш м:~ссивами в поli
иах рр. Амударьи, Мургаба, Теджена, 
Атрека, в узких поliмах многочис
ленных ие.~ких горных речек на об
щей п.1 . ок. 200 тыс. га. Повышенная 
влажность почвы в этих местах 

сnособствует развитию влаголюбивой 
рзстительносш. К самым крупным 
пастбищным массивам относятся 
крупнотравные заросли среди тугай· 
ных рощ в пойме Амударьи, заросли 
!'ребенщика (илrин) и верблюжьей 
колючки (яндак) по старым руслам 
Теджена, з:~росли прибрежющы пол
зучей (чаир) в поliме Атрека. 
Запасы корма на пастбищах реч

ных долин высокие 11 составляют 5,0-
9,0 11/га. Однако выпас скота строго 
огран1sчен, т. к. в этих местах распо· 

пожено большннство охотничьнх за
казников и условно заповедных мест, 

играющих важн)~о роль в общей си
стеме мероприятиИ по сохранению и 
уведичению чис.1еиности редких видов 

растений и животных . 

Па с т б и щ з пр е д г о р н ы х р а li-
o н о в распространены в юж . части 

респ., зан11мая подгорные .равнины 11 
хо.1ынстые предгорья Бол. и Мал . 
Балхаиов, .Копетдага, холмогорья 
Бадхыз и Карабиль, предгорья Куrи
танга. Общая их пл. 3 млн. га. В 
раст. покрове преобладают много
,,етние травы: мятлик луковичный 
(кыртыч), осока пустынная (кара
илак). Широко представлены весенюtе 
однолетники: костер крупноколосый 
(эпелек), вайда фиолетовая (четыр), 
желтушник бадхызский (сарыжаот), 
стригозслла африканская (гызылгозо
лок) и др .. образующие однородный 
травостой высотой 25-40 см, нспоnь· 
зуемый как пастбищные, а во влаж
ные годы - сенокосные угодья. На 
фоне трав резко выделяются круп
ные эфемероиды: ферула бадхызская 
(чомуч), дореыа Эчисона (гамак) . В 
отд. местах встречаются кустарники 

11 деревья: жузгун высокий (кан
дыы), астрагал однолисточковы!l (ени
грен), фисташка обыкновенная. 

На пастбищах предгорных районов 
в весеине-летне-осенний период выпа
саются овцы я козы. Зимой из-за не
зиачитсльиого кол-ва кустарняков не

обходима подкормка скота. Для вер 
блюдов эти пастбища малоnригодны. 
По сравнению с др. районами дан
ные пастбища более урожайны. Сред
негодовые запасы пастбищного кор
~tа 1,5-3,1 ц/га при макс. в весен-
1/IIЙ сезон - до 4,0-5,0 цfга. 

Пастб11ща горных районов 
расположены на склонах Бол. и Мал. 
Балханов, Копетдаrа 11 Кугнт:~иг~. 
Пл . их 2,3 млн. га, или 5% общей 
террнт. ТССР. По высоте над у. м. 
нх условно можно разделить на три 

группы: ниж., ер. и верх . пояса гор. 

Пастбища ниж. пояса гор (400-
800 М над у. М.) занимаiОТ ПЛ. 1,7 
млн. га (или 66,6% горной тер
рнт.). В раст. покрове преоблада
ют различные виды полыни: копет

дагская и туркм. (евшан), мятлик 
луковичный, осока пустынная, костер 
крупноколосый, •tортук Бонапарта, 
Значителен уд. вес разнотравья. 
Среднегодовой запас корма - 1,5-
4,2 ц!га . 
Пастбища ер. пояса гор (800-

1200 ..ч над у. м.) занимают пл. ок. 
300 тыс. га. В травянистом покрове 
преобладают крупные многолетние 
злаки: овсяница Борнмюлера (тип
чак), ковыль тур1;м. (деле), мятлик 
луковичный. Широко представлена 
группа разнотравья: катран Кочн, ко
доноцефалум Пнко, гулявник туркм., 
представнтсли семейства бобовых: эс
парцет рогообразный, вика узколист
ная, астрагал узкозубый и др. Пое
даемые запасы корма составляют на 

разных типах пастбнщ 1,8-7,7 ц/га. 

Пастбища верх. пояса гор ветре· 
чаются в оси. в !(опетдаге н зани
мают пл. ок. 260 тыс. га. Раститель
ность эдесь разнообразная и сильно 
меняеТСЯ В ЭаВИСIIМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ И 

эксnоэ1щин склона. В самоr1 верх. 
части гор господствуют можжевель

ник туркм., подушкообразные нагор
ные ксерофнты: качим подушковнд
ный, акантолимои Коровина . В ер . и 
юtж. части этого пояса преобладает 
травянистая растительность, в осн. 

круnные многолетние злаки : овсяни

ца Борнмюлера , мятлик разреж . , ко
стер острозубый. Из группы разно
травья широко nредставлены куэн

ння трехцветковая, кодоноцефалум 
Пико и др. Заnасы поедаемого кор
ма высокие - 3,4-6,0 ц/га. Пастби
ща горных районов пригодны к ис
пользованию в весенне-летне-осенний 
перноц для вып!lса овец, коз, места

ми- для крупного рогатого скота . 

Для рациональной эксnлуатации 
природных корыовых угодий в pecn. 
проводятся большие работы по их 
обводнению путем стр-ва шахтных 
колодцев, буровых скважин, каптажа 
родников, сооружений для сбора с 
такыров поверхностных вод атм. осад

ков. На новых пастбищных массивах 
проложсны водоnроводы . 

Наряду с обводненнем nастбищ 
проводится внутрихозяйственное 
землеустройство. В 80-е гг. 
в респ. работают ок. 340 овцеводче
ских хозяйств - к-зов и совхозов, 
nроизводящих высокосортные кара

куль, шерсть, мясо. Пастбищная 

тсррнт. каждого хозяйства разбита 
на прнко.~одезные у•1астки. Исполь
зование пастбищ осуществ.~яется на 
основе многолетнего плана. В пере
довых хозяйствах внедряется систе
ма рационального использования 

пастбищ с пастбнщеоборотом. 
С целью улучшения природных 

кормовых угодий в респ. осуществля
ется работа по их количественному и 
качественноыу обогащеш1ю. В юго
вост. районах по кулисной распашке 
кыртычно-караилачных травостоев 

проводится посев семян кустарников: 

саксаулов белого н черного, солянки 
Рихтера, эллении малолистной (чо
гон), жузгуна, полыни, кохин стелю
щейся (нэень) и др. С помощью раз
работанных методов создаются более 
урожайные агрофитоценозы, nозволя
ющие значительно повысить их общую 
емкость. Аналогичные приемы улуч
шения пустынных пастбищ разраба
тываются и для др. природных рай
онов. 

Качеств. состав пастбищных кор
мов в пустынных районах значитель
но меняется в течение года, обладая 
наибольшей питательностыо весной, 
когда Жlшотные поедают зеленый 
корм вегетирующнх трав. Летом и 
осенью общая питательность корма 
падает от усыхания растительно· 

стн. Наибольшее снижение nитатель
ности наблюдается в зимний nериод. 
Для сохранения упитанности пого
ловья овец зимой проводят под
кормку животных высокобслковыми 
кормами, для чего в каждое живот

новодческое хозяйство нз зоны оро
шаемого земледелия завозят концент

рированные и объемистые корма. 

Лиr.: Н е ч а е в а Н . Т. , М о с оn о в 
И. А. Пастбищнос содержание овец в 
Туркменистане.- Awx.. 1953: Н е ч а с в а 
Н . Т . Дннамнка nастбнщноn растнтсльно· 
стн Квракумов под влиянием •1етеорологк
чсскнх условнn.- Awx., 1958; Н 11 к оn а 
е о В . Н. Природные кормовые ресурсы 
Туркменистана .- Ашх ., 1972: Н н к оn • е в 
В. Н., Г nа д ы w с ва Л. Е .. Дур д ы с в 
Н. Н . и др. Химнq~скнА состао, Пltтатспь
ность 11 бнопогиqеская попnоцснность па
стбищных кормов Каракумов.- Awx.. 1980. 

В. Н Николаев 

ЖИВОТНЫй МИР 

Животный мир респ. отличается 
большим зоогеогр. и экологическим 
раэнообраэnем . 

Беспозвоночные. Учитывая вред, 
причиняемый паразнтнческимн червя
мн-гельминтами, состав их фауны оп
ределен достаточно полно . Гельмин
тов, параэитирующнх у чел. и жн· 

вотных, выявлено 585 видов, у расте
ний- 104. 
Многочислен видовой состав пау· 

кообраэных: скорпионов - 7 видов, 
фаланг - 30, пауков - более 600 
видов, nаицириых клещей-48, крае-
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нотелковых-49, акароидных-30 н 
иксадовых клещей-38 видов. Акаро
ндные клещи - вредители запасов 

зерновых культур, иксадовые- пара

зиты диких, домашних животных и 

переносчики возбудителей различных 
заболеваний. 

Насекомые. Разнообразие природ
ных ландшафтов респ. обусловливает 
обитание здесь нескольких тысяч ви
дов насекомых, в т. ч. первичнобес
крылых: IIОГОХВОСТЫХ - 15 ВИДОВ, 
двухвостых - 2 и щетинкохвостых-
6. Из крылатых: поденки-15 видов, 
стреrюзы-47, тараканы-8, богомо
лы-б, термиты-4, прямокрылые-
175, палочники-2, веснянки-2, ухо
вертки-7, пухоеды-более 30, тли
более 100, клопы-400 и трипсы - 5 
видов. Особенно богато представлены 
жесткокрылые насекомые. Из них в 
семействе пластинчатоусых ок. 200 
видов, чернотелок - 400, элаток -
120, нарывииков-100, долгоносиков-
200, водяных жуков-121 вид. В отряде 
чешуекрылых известно более 1000 и 
двукрылых - более 800 видов. 
Большинство насекомых играет 

важную роль в жизни природы и 

людей . Почв. насекомые (жуки, му
равьи, терыиты, ногохвостки, медвед

Ю! и др.) разрыхляют печву, способ
ствуют разрушению органического ве

щества в ней, повышая плодоро
дие. Ок. 90% растений нуждается в 
опылении. При отсутствии насекомых
опылителей урожайность полевых 
культур падает на 10%, огородно
бахчевых - на 20 и плодовых - на 
40%. 
Нек-рые виды насекомых - вре

дители с.-х. растений. Большой ущерб 
хлопчатнику наносят хлопковая и 

озимая совки, карадрнна, бахчевая и 
большая хлопковая тли. Из вредите
лей овощебахчевых культур распро
странены капустная моль, репная бе
лянка, капустная и бахче11ая тли, 
бахчевая r<оровка; вредители плодо

вых культур - яблонная и сливовая 
плодожорки, яблонная и перснковая 
тли, различные щитовrш; винограда

виноградный мучнистый червец, гроз
девая виноградная листовертка. 

Двукрылые кровососы - комары, 
мокрицы, мошки, слепни и мосюrты, 

известные под названием сгнус:о, 

опасны для здоровья людей и живот
ных. Отд. виды являются переносчи
ками возбудителей различных прото
зоr"lных, вирусных и гельминтозных 

заболеваний. 
Рыбы. В водоемах Туркменистана 

встречается 60 видов рыб. К осн. 
ПрОМЫСJIОВЫМ ВИда~! ОТНОСЯТСЯ ОСеТр, 

лосось, шип аральский, туркестанский 
усач, сазан и др. Продуктивность 
ценных проwысловых рыб, обитающих 
во внутренних водоемах, не превыша

ла 5-15 кг/га акватории. В связи с 
этим решается проблема увеличения 
рыбопродуктивносш Каракумекого 

канала, новых водохранилнщ и кол

лекторно-дренажной сети как рыбо
хозяйственных водоемов. Ихтиологи 
под руководством Д. С. Алиева про
вели работу по акклиматизации рас
тительноядных рыб - белого амура 
н толстолобика. Образование в Ка
ракумском канале самовоспроизводя

щихся стад растительноядных рыб и 
повсеместное расселение их во всех 

водоемах басе. Амударьи способство
вало повышению рыбопродуктивности 
и увеличению добычи рыбы. Если во 
внутренних водоемах в 1967 вылав
ливали 4936 ц, то в 1981- уже 
19 260 ц. Особенно заметно увеличи
лась добыча растительноядных рыб 
на Хауэханском вдхр., рыбопродук
тивность к-рага достигла 60 к.гfга. 
Акклиматизация растительноядных 

рыб способствовала созданию кара
мет-нияэского, теджеиского и ашха

бадского прудовых рыбоводных хо
зяйств, к-рые снабжают нас. горо
дов респ. свежей рыбой. Раститель
ноядные рыбы очищают каналы, кол
лекторно-дренажную сеть и др. водо

емы от водной растительности. 
Земноводные. Фауна земноводных 

респ. состоит из 5 видов: зеленая и 
данатинекая жабы, озерная, черно
пятнистая н малоазиатская лягушки. 

Зеленая жаба встречается повсемест
но, в самых разнообразных условиях 
Туркменистана. Обитает в полупус
тынных местностях, в садах, на лу

гах, среди зарослей кустарников и в 
горах на высоте 1500 Al над у. м. 
Озерная лягушка поселяется везде, 
где имеются благоприятные для ее 
существования водоемы (озера, бо
лота, реки, родники, каналы и др.). 

Пресмыкающиеся. Фауна пресмыка
ющихся представлена 78 видами: 
ящериц-48, эмей-27 и черепах-3. 
Пресмыr<ающиеся - наиболее много
численная группа наземных позво

ночных животных, играющая важную 

роль в динамике биоценозов. Они 
уничтожают насекомых и др. беспоз
воночных, а сами служат пищей пти
цам и млекопитающим. Нек-рые ви
ды-носители кровопараэитов и про

межуточные хозяева гельминтов. 

Из 27 видов змей 4 относятся к 
ядовитым - кобра, зфа, гюрза и 
щитомордиик. Яды змей и их препа
раты успешно применяют в мед. 

практике в качестве болеутоляющих, 
противовоспалительных препаратов, 

при заболеваниях нервной системы. 
Змеиным ядом как кровоостанавли
вающим средством лечат больных 
гемофилией. Положительные резуль
таты получены при лечении эпилеп

сии препаратами змеиного яда випе

ралгином и кобротоксином. При рев
матических болях - невралгии, иши
асе, люмбаго, миозитах и др., приме
няют наружные мази со эмеиными 

ядами - випросал, випратокс, випра

кутан, виплетокс. С помощью змеи-
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Ко6ры. 

ных ядов диагностируют скрытые 

тромбозы кровеносных сосудов и рас
познают тромбогеУоррагические 
синдро~1ы. Уникальные свойства зме
иных ядов и их компонентов позво

лили успешно использовать их в ка

честве · своеобразных тест-веществ в 
биол. и мед. исследованиях. Для по
лучения змеиного яда в Бадхызском, 
Сюнт-Хасардагском и Копетдагском 
заповедниках респ. созданы три сер

пентария. Для сохранения численно
сти ядовитых змей ведется работа по 
их охране. 

Птицы. В респ. обитает 372 вида 
птиц. Богато представлен отряд во
робьиных - 165 видов. Птицы игра
ют большую роль в биоцено
зах. Насеко~tоядные птицы уничтожа

ют вредителей лесного и с. хоз-ва. 
Хищные птицы истребляют грызунов. 
Канюк-курганник съедает 3-5 пес
чанок в день. За лето пара птиц ис
требляет до 2000 грызунов. Несыотря 
на большое разнообразие видового 
состава птиц, респ. бедна дичью, 
встречаются лишь лысуха и нек-рые 

виды уток. 

Млекопитающие. Фауна млекопита
ющих Туркменистана насчитывает 91 
вид, нз и их рукокрылых-21, насеко
моядных-7, зайцеобразных-!, гры
зунов - 32, хищных - 22, ластоно
гих - 1, непарнокопытных - 1 и 
паркокопытных - 6. 
Млекопитающие играют важную 

роль в природных биоценозах и жиз
ни людей. Многочисленные виды как 
компоненты естественных биоценозов 
существенно влияют на процессы поч

вообразования и раст. покров. Гры
зуны являются носителями природно

очаговых заболеваний и вредителями 
пастбищных пескаукрепительных рас-



J 

56 ПРИРОДА 

тений. Лисица, шакад, корсак - объ
екты nромысла. 

Расnределение животных 
тесно связано с оnределенными ланд

шафтами. Террит. Туркменистана раз· 
делена на три ландшафта: nустын
ный, горный и долинный. 
Пустынный заю1мает осн. nл. ТССР. 

Здесь широко nредставлены nауки, 
скорnионы н иксодовые к.1ещи. Из 
насекоыых - чернотелки, златки, дол

гоносики, роющие осы, галющы н др. 

Из nресмыкающихся обитают сцнн
ковый 11 гребнеnалый гекконы, nесча
ная н ушастая liруг.1ого.1овки, линей
чатая 11 nолосатая ящурки. Глини
стые nустыни населяют nискливый и 
гладкий геккончнки, такырная и за

касnийская круглоголовки, краnчатая 
ящурка. На различных тиnах nусты
ни обитают стеnная череnаха, стеnная 
ага~1а, серый варан, nесчаная эфа, 
стре.1а-змея. В nустыне К:аракумы 
встречается 220 видов nтиц, 60 из ни~ 
гнездится. Преобладают чернобрюхии 
и белобрюхий рябки, nустынная ка
менка, саксауловый воробей, nустын
ный сорокоnут, саксауловая сойка. 
Из млекоnитающих здесь обычны ny· 
торак, большая и краснохвоетая nес
чанки, тонкоnалый суслик, несколь
ко видов тушканчиков, лисица и за

яц. В норах грызунов живут раз.1ИЧ· 
ные бесnозвоночные - клещи, жуки, 
мухи и москиты. Грызуны и nресмы
кающнеся - носители различных nри

родно-очаговых заболеваний, к.1ещи, 
москиты, блохи - их nереносчики. 
В горном ландшафте широко nред

ставлены разнообразные виды жи
вотных. То.1ько на Заn. К:оnетдаге 
установлено более 700 видов чешуе
крылых, 200 видов nче.1нных, 55 -
саранчовых, 25-комаров н 30-мок
рнц. Из nресмыкающихся здесь рас-

Архары. 

nространсны гималайская, кавказская 
и хорасанекая агамы, азербайджан
ская ящерица, несколько видов ящу

рок, среднеазиатская череnаха, из 

змей - слеnозмсйка, оливковый nо
лоз, зйрею1С11, кобра, гюрза. В гор
ных районах выяв.1ено более 90 ви
дов nтиц. Из горных nтиц тиш1чны 
клушица, арчевый дубонос, горный 
воробей, nоnолзень, стенолаз, nевчий 
и белозубый дрозды, бородач и улар, 
за nределы гор не выходящие. Из др. 
видов обычны галка, сорока, сыч, си
зый голубь, кеклик и nереnелка. 
Из мле1шшпающнх здесь обитают 

безоаравый и винторогнй козлы, ар· 
хар, рыжеватая nищуха, лесная 

мышь, общественная nолевка, nятни
стый барс и волк. В не1;-рых nеще
рах (Бахарденская) много летучих 
мышей. На терр11т. Бадхызского за
nоведника обитает более 1300 туркм. 
ку.ынов, к-рые охраняются законом. 

В долинах и дельтах рек. с харак
терными тугаяыи и камышовыми за

рослями сформировались условия для 
обитания различных видов животных, 
вредных и nолезных насекомых. В 
озерах, коллекторно-дренажной си
стеме и др. водоемах размножаются 

кровососущие двукрылые - комары 

н слеnни, обитают озерная лягушка 
и зеленая жаба. Водоемы населяют 
nресмыкающиеся - касnшiская и бо
лотная череnахи, обыкнов. и водяной 
ужи. Из птиц в тугаях расnростране
ны фазан, клинтух, бурый голубь, 
обыкновенная горлица, туркм. тю
внк, булана'я совка, кукушка и сояо
вей. В водоемах встречаются лысуха, 
ходулочннк, речные утки, крачки и 

тиркушка. В населенных местностях 
гнездятся малая горлица, черный 
стриж, ласточка, удод, майна, домо
вой и nолевой воробьи. В тугаях Дар· 
ган-Атннского р-на на Амударье во
дится бухарский олень, в nоймах 
рек - кабан. В жилых строениях по· 
селяются летучая и домовая мыши, 

касnийский геккон, Пластинчатоусая 
крыса, серый хомячок. 

Л11т , : Д е м е н т ь е в Г. n. nтицы Турк
меttltстана.- Ашх .. 1952: Ру с т а м о в А. 1{. 
Пт11цы пустыни Каракум.- Ашх., 1954; е г о 
ж с. Птицы Туркменистана, т. J 1.- Ашх., 
1958: Б о r д а н о в О. n. Пресмыкающllе· 
ся Туркмении.- Ашх., 1962; Н у р гель· 
.J. ы е в О. Н. Экология млекопитающих 
равншшоn Туркмении.- Ашх., 1969; Т а ш
л и с в А. О. Орнитопоr11Ческие комплексы 
Юго-ВосточноА Туркмении.- Ашх., 1973. 

Т. Токгаев 

ПРИРОДНЫЕ РАйОНЫ 

На террнт. респ. выделено 17 круn
ных природных районов: Прикасnий· 
ский nесчано-солончаковый; Туаркыр
Устюртскнй глннисто-щебеннсто-остан
цовый; Сарыкамышекий озерно-дель
товый песчано-глинистый; Северо-К:а· 
ракумскн11, Низменно-К:аракумскнй, 

!Ого-Воет. Каракумекий nесчаные; 
Сундуклинекий nесчано-глинистый; 
Горно-Кугитангскшi, Горно-К:оnет
дагский, Бадхыз-К:арабнльскнй лессо
во-глинистый холмистый; К:оnетдаг
скнй nодгорный; Атрекский дельто
вый; Сумбарский долинный; Прико
nетдагсювi, Мургабо-Тедженскнй, 
Среднеамударьинскнй, Нижисаму
дарьинекий оазисные. 

Прикаспийский песчано-солонча-
ковый район - низменная nесчано
солончаковая равнина, недавно осво

боднвшаяся из-под Каспия. Развиты 
барханные пески, к-рые, как и солон
чаки, лишены растительности. Силь
номинерализованные грунтовые воды 

залегают близко к поверхности. /(ли
мат смягчает влияние моря. Ср. го
довая темn-ра воздуха 15,4°, абс. 
макс. 44°, абс. мин. -18°. Годовое 
кол-во осадков - ок. 150 .11.11. Расти
тельность района представлена nре
им. гало- и nсаммофильными вида
ми- сарсазаном, селитрянкой, тети
ром, полынью, тамариксом, эфемеро
выми солянками, кандымом, трност

ющей и др., к-рые нигде не создают 
сnлошного покрова. 

Туаркыр·Устюртский г лllнисто-ще-
бенисто-останцовый район расnоложен 
на С.-3. Туркменистана. Его рельеф 
образуют nлатообразные воэвышен
носТ11, разделенные узкими долина

ми, ущельями и котловинами, в 

к-рых расnоложены солончаки. Харак
терны отд. останцовые пустынные 

nлосковерхие горы-кыры, абс. отмет
юt к-рых достигают 430 ..11 над у. м. 
Крупные nесчаные массивы, расnоло
женные в nределах района, закреп
лены травянисто-кустарниковой рас· 
тительностью. Ср. годовая темn-ра 
ок. 12-15°, абс. макс. 43°, абс. мин. 
-30°. К:ол-во атм. осадков - ок. 
100 .11..11 в год. Почвы - серо-бурые. 
в понижениях- с пятнами солонча

ков. В раст. покрове преобладают 
полукустарниковые солянки (тетир, 
биюргун) и полынь с зфемеровыы 
разнотравьем. 

Сарыкамышекий озерnо-дельтовыit 
песчано-глинистыi.i район охватывает 
террит., расположенную к 3. от Та
шаузского оазиса до плато Устюрт, 
включая Сарыкамышскую впадину. 
Поверхность района сложена аллюви
ально-дельтовыми отложения1ш. Рель
еф равнинный с уклоном на заnад. Чет
ко прослеживаются русла древних рек 

(Дарьялык, Даудан, Акдарья и др.). 
Широко распространены такыры и 
пески. В пределах Сарыкамышекой 
вnадины встречаются солоичаrш. 

Грунтовые воды лежат на г.11убине 
10 .11. Ср. годовая темп-ра воздуха 
12° при макс. 43° и абс. мин. -32°. 
Годовая сумма осадков 90 Аt.м. Раст. 
покров nредставлен солянкой Рихте· 
ра, черным саксаулом, биюргуном, 
ежовником безлnстым, кеаренком и 
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разwыми видами эфемеров. Заросли 
тамарикса сохранились по краям Са
рыкамышской впадины и вдоль древ
них русл рек. 

Севера-Каракумекий песчаный рай· 
он- nриnоднятая древнеаллювиаль

ная равнина, расчлененная круnными 

грядами высотой 30-60 )f, вытяну
тыьш в меридиональном наnравлеюш. 

В межгрядовых лоюsженнях сформи
рованы nесчаные nустынные nочвы, 

изредка такыры. На Ю. район ограни
чен шаровыми владинами Унгуза. Ср. 
годовая темn-ра воздуха 15,4", абс. 
макс. 45°, абс. мин. -30". Годовое 
кол-во осадков 97 AIAI. Засоленные 
грунтовые воды лежат на глубине 
15-40 Al. В растительности nреобла
дают nсаммофиты с эфемеровым раз
нотравьем, основу к-рого составляет_ 

осока вздутая. Из кустарников nро
израстают саксаул, кандым, эфедра, 
СОЛЯНI\а Рихтера. 

Н~tзменно-Каракумскltй nесчаный 
район, охватывающий Центр. и Воет. 
Каракумы, сложен аллювиальными от
ложениями древней Амударьи, отча-

- СТН Мургаба 1о1 Теджена, СОСТОЯЩИ· 
ми преим. из necw:oв, к-рые подверг-
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лись интенсивной дефющии, сnособ
ствовавшей созданию различных форм 
эолового рельефа. Более развиты 
грядовые, грядаво-ячеистые и бугри
сто-грядовые лески, вытянутые в оси. 

с С.-8. на Ю.-З. Ср. годовая темл-ра 
воздуха 15,8", абс. макс. на С. рай
она 45 и на Ю. 50°, абс. мин. соот
ветственно -33 и -28". Атм. осад
ков за год выладает на С. 105 11 на 
I0.-130 мм. Раст. nокров nредстав
лен деревьяьш, кустарниками, лолу

кустарниками и травами (саксаул, 
кандым, солянка Рихтера< эфедра, 
nесчаная акация, триостюща, осока 

взд~тая). Растительность на В. рай
она богаче: здесь расnоложены круn

ные массивы зарослей черного и бе
лого саксаулов. 

Юга-Восточный Каракумскиii лес· 
чаный район nротягивается с Ю. от 
возв. Карабиль и Бадхыз к ж. д. 
Чарджоу-Ашхабад; природные гра
ницы на С.-З. отсутствуют. Абс. вы
соты района с 400 м на Ю. снижа
ются до 200 )1 на севере. Оси. фор
мы рельефа сформированы к концу 
nозднего ллиоцена и nредставлены 

грядовыми, бугристьши, барханны1.1и, 
ячеистыми 11 • кучевыми лескамы. От-

с 
с р 

носительная высота грядовых лес

ков - 10-15, бугристых - 6-8 .м. 
Гряды, вытянутые преим. с С. на Ю. 
или с С.-С.-В. на Ю.-Ю.-З., сложены 
мелкозернистым красновато-же.1тым 

леском. Гряды nеремежаются лони
жениями с участка~sи такыравидных 

и солончаковых nочв; сев. Каракум
екого канала образавались фильтра
ционные озера. Грунтовые воды (от 
лресных до горько-соленых) залега
ют на глубине 2-20 Al. Ср. годовая 
темn-р а воздуха достигает 16,1-17,0°, 
абс. мин. -22. -28". Без~rорозный 
nериод д.~ится 209--:-212 дней в году. 
Лето•t ветры дуют npeшt. в северо-заn. 
наnравлении, зим01"1 - в юга-восточ
ном. Атм. осадков за год выл3даст 
на С.-З. 113 11 на Ю.-141 .11.11. Раст. 
nокров лредстав.1сн черным саксау

лом, кандымом, солянкой Рихтера, 
nесчаной акацией, астрага.10~1, три- , 
остннцей, nесчаной осокой, а где грун
товые воды залегают близко к nо
верхности (2-3 ..&r) ,-гребенщиком, 
верблюжьей колючкой, тростником 

обыкновенным, эрнантусом краснею

щим, солянкой лрозрачной 11 лри

брежющсй солончаковой. 

. ,, 
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Зapocnr1 саксау.'1а на востоке Ut:'нтр.эль-
ных Караку~оn. 

Сундуклинекий песчано-глинистый 
район расположен на правобережье 
Амударьи и является юж. продол
жением nустыни Кызы,lкум. Рельеф 
сложный, в оси. грядаобразные хол
мы и останцы с абс. отметками 2i5-
280 Al, разделенные широкими nони
жсннями, дннща к-рых часто заняты 

шорами и солеными озерами. Пресные 
и с.1абозасоленные грунтовые воды за

легают нз глубине ок. 20 м. Ср. ГО· 
довая тсмn-ра воздуха nревышает 16°, 
абс. макс. 45°, абс. мин. -30°. Атм. 
осадки за год составляют 120 JIJI. 
Песчаным массивам характерна псам
мофнтная растнтельность, средн к-рой 
часто встречаются кандымы и nесча· 

ная акация. 

Горно-Кугитанrскнй район распо
ложен нз крайне~! Ю.·Б. Туркменн
стана . Здесь развит горно-долннныi'r 
рельеф, сильно расчлен. ущельями. К 
Ю. и З. через грядово-куэстовое 
nредгорье он nостепенно nереходит 

к пролювиальной равннне. 
Б местах расnространения легко

размываемых пород развиты карсто

вые nроцессы. Единственная в рай· 
оне р. Кугнтангдарья, дающая не
значнт. сток, не доходит до 

Амударьи. Ср. годовая темn-ра воз
духа ок. 1 i 0

, ер. январская-выше 0°, 
ер. IIЮ.,ьская 31°, кол-во атм. осад
ков-ок. 150 .11.11 в год. Климатич. 
условня района благоnриятны для 
выращивания кор~1овых культур. 

Горио-Копетдагскнй район состоит 
яз пара.~.,ельных хребтов, сложенных 
ие.1овыми nалеагеновыми nородами

nесчаниками. известняками, г.~инами, 

иерге.1я~tи, nерекрытыми в nредгорь

ях ~ю.~одыми четвертичными лессо

вндныюt отложениями. Характерная 
особенность района - высокая cei'lc· 
иичность. Ре.~ьеф сильно расчленен 
эрозионны~ш nроцессами. Склоны. 
особенно сев., крутые, обрывнстые, 
изрезаны густой сетью глубоких ПО· 
nеречных оврагоn н ущелий, делаю
щих горы труднопроходимыми. На С. 
Коnетдаг окаi'!~t.1ен nредгорной nро
лrовиа.lьной .равН1!ной с лессавидной 
сероземной nочвой. Ср. годовая 
темn·ра в горах не nревышает 

+ 10• в nоедгорьях- + 16°, абс. 
макс.' 35-486, абс. мин. -24, -29°. 

Годоnое кол-во осадков в ер. 200-
300 .11.11. На отд. участr;ах воз~южно 
богарное земледелие . Значительная 
часть предгорной равrшны-оl\ульту· 
рениые земли, орошаемые Каракум
сюrм кана,lом. Б pai'roиe много мел
юrх речек, воды их целиком разбира
ются на орошение. Растнтс.~ьность 
чрезвычайно разнообразна : травяин
стая - nырей, ковы.~ь. тнnчак и др.; 
кустарниковая и древесная - арча, 

кдеи 11 др. 
Бадхыз-Карабильский лсссооо·глн· 

IIИСТЫЙ ХОЛМИСТЫЙ раЙОН СЛОЖ!!II МОЩ· 
ной толщей континентальных отложе· 
н11й, состоящих 11з тонкозери11стых 
глинистых песчан11коn, суnесей и с}'· 
глинков. Здесь развиты эрозионные 
формы рельефа в в11де обширных 
древн11х дол11н 11 котлоnни, сглажен

ных nоследующими ветроэрозпошrы

ми nроцессам11. Б целом раi'юн пред
ставля!!т собой холмпсто-уг.алпстую 
область с nолуnустынно-сухостепным 
ландшафтоъr. Ср. годовая темп-ра 
16,8°, абс. макс. 4i0

, абс. мин . -32°. 
Годовое кол-во осадков - 200 -
240 мм. Преобладают многолетние 11 
однолетние травы с зИМН!!·Весенней 
вегетацией (эфемеры 11 эфемероиды). 
Заn. часть Бадхыза богата траnянп
сты~r раст. nокровом, нспользуемым 

в качестве круглогодичных пастбищ. 

Копетдаrский nодгорный район с.1у· 
жит nереходной nолосой от Копстда
га к Каракумам. Имеет знач11т . ук· 
лон с 10. на С. и с 10.-13 . на С.-З. 
вдоль гор. Абс. отметк11 J<О.lеблются 
в nределах 300-50 JJ. Поверхностr, 
раi'юиа, сложенная nро;,ювна.lьными 

от.~ожеинями ннж· 

иечетвертич н о г о 

возраста, волшr· 

стая, слабо расчле· 

иеп>~ эрозионными 

процессамп. Длниа 

лолосы от совр. 

дельты Теджеиа до 

nредгорий хр. Мал. 

Балхаи ок. 550 к.11. 

Шнрииа района 

разная: у Ашхаба· 

да- 10-12 к.м, у 

Казандж11ка - ок, 
30, у стаиц11н Ис· 
каидер более 

40 км, на Б., в рай
оне станции Ар· 

ТЫК, - 35-40 КА!. 

Рельеф района раз

деляется на 3 nоя
са: верх. - самая 

Финиковь.~е пальмы в 
суСiтропнкllх Туркме

нистана. 

юж . часть с волrшстой поверхностью, 

расчленеиной оnрзrамн, мелкой реч
ной сетью 11 руслами селевых пото
коn; центр .- с более сnокойным рель
ефом, местами nересеченным мел
кой нрригацJJОI!ной сетью, кургана
ми, nесчаными буграми, грядами, со
лончаковыми nонпжениям11, серозем

ноi'r ил11 такыроnнд11оi'! nочnой; ииж.
сев. часть района с nлоской nов!!рхно
стью, слабо наклоненной на С., ме·. 
стами nерекрытоii nесчаными массll
вамн Низменных KapaJ<yмon. Ср. го
довая темn-ра 15,9-17,2°, абс. макс. 
-16-47°, абс. мни. -25, -29°. Длll· 
те.1Jоi/Ость безморозного nериода -
232-242 дня, ер. годовое кол -во 
осадков - 190-205 .ALII. Произраста· 
ют в paiioнe полынь, эфедра, nесча
t::~я осока, л11шаi'rн11ки, гармала, Л!!· 
беда диморфная, верблюжья колюч
ка, солянка, реже - тамарикс. 

Атрекскиii дельтовый район вклю· 

чает юго-заn. отроги Коnетдага; на 

10. ограничен возв. Куююш, на С.-Б. 
-пескам11 Мешедкуы; на 3. район ne· 
реход11т в Каспийскую nриморскую 
равнину, на Ю.-В. нач11нается ок. с. 
Чат, где сливаются рр. А трек и Сум· 
бар, Jt оттуда постепенно nоннжает
ся на С.-З . и запад. Р!!льеф- низмеи
Jюсть , сложенная древиед!!льтоnымll 

сло11стыыи отложеНI!ЯМII Атрека . Чет
ко выделяются nять иадпоймен11ых 
т!!ррас. Климат - мягкиi'r, субтроn., 
ер. годовая темn-ра li.1°, абс. макс. 
48°, абс. м11н . -16°, годовое J\ОЛ·Во 
осадков J 88 AtAt. Клrrматич. }'С.~овня 
райо11а (безморозный nерпод - 2i 1 
де11ь) nозволяют возделывать ценные 



субтроn. культуры - маслнну, нн
жнр, гранат, фшшковую nальму и др. 
Грунтовые воды района сильно мн
нералнзованы и залегают близко к nо
верхности (2-6 Al) . Растнтсльностl> 
сравнительио густая - однолетние 

солянк н, морту1< воет. и др. 

Сумбарский долюшый район вме
сте с долш1ами его nрнтоков Чандыр 
и Терсакан расnоложен в 3an. Коnет
даге. Морфологическн это слабохол· 
мнетое nлато, сложенное в оси . ал

лювиальными nозднечетвертичными 

отложеннями . Сумб:~р - горная ре
ка, но в ер. течении ее русло nриуро

. чено к шнр01<ай и nлоской с увалам11 
равнине. В среднечетвертичное время 
Сумбар глубоко врезается в отложе
ния ходжа-кал11нской свиты н формн
руст долнну, близкую совр. и насчи
тывающую пять террас. В ниж . ее 
части, у noc. Шарлаук, высоты тер 
рас различны - 1-50 Al над руслом, 
длина долнны - 245 н Шllрина-3 км. 
Питанне nодземных вод nроисходит 
за с•1ет разгрузкн водоносных гори

зонтов верх . мела, nоверхностного 

стока н nаводковых вод р. Сумбар . 
Грунтовые воды минерализацией 0,7-
3 г/л залег:~ют на глубине 5-40 Al. 

Их хим. состав и минералнзация ерав
интельна стабильны. Ср. годовая 
темn-ра 16,1°, абс. макс. 46°, абс. мни. 
-23°. Атм. осадки ок. 269 AIAI. Без
морозный nериод - 236 дней в году. 
Кл11м птич . условия р а йона более бла
гоnриятны, чем в Кизыл-Атреке, для 
возделывания субтроп. плодовых 
культур - инжира, граната, масли

ны, хурмы, фисташкн, миндаля, фи
ников, грещ<аго ореха и др. 

Прнкоnетдагский оазисный район 
сев. nодгорной равнины Коnетдага 
включает узкую окультуренную nоло

су nодгорной на((лонной равннны, вы
тянутую с С.-3. на Ю.-В. н расnоло
женную на стыке двух разлнчных 

ландшафтов - гор Коnетдаг на 10. н 
nустынн Кара!<УМЬL на севере . Район 
сложен верхнечетвертичными н совр. 

nролювиальными отложениями на 10., 
древнсаллювиальнымн осадками кара

кумекой свиты на севере. Мощность 
nролювнал ьных отложений умен ьшает· 
ся с 10. на С., лнтологнч. состав разли
чен. В районе развиты сероземы свет
лыс, такыровндные, nесчаные nустын

ные nочвы и солончаки. Грунтовые 
воды залегают иа глубине 3-20 м. 
На 10. воды в оси. nресиые, на С .
засолениые (до 30-40 г/л) . На уро
вень грунтовых вод н дииамнку н~ 
мииераJшзац1111 влияет nересекающин 

Прнкоnетдагскшi оазнс Каракумекий 
канал. В nесчаном рыхлом грунте 
ф11льтрацня вод из канала довольно 
интенсивная. Ср. годовая темn-р!' 
воздуха 15,7-16,3°, абс. макс. 46, 
абс. мин. -26°. Ср . продолжитель
ность безморозного nериода - 230 
дней. Кол-во атм. осадков в ер. 167-
195 AIAI. Раст. nокров сероземов nред-

- 1 

ставлен мортуi<ово-мятлнковой ассо
циацией с nримссыо эфемеров, такы
равидных nочв - полынью, мортуком 

воет. , кастсрам кровельным, лишай
инками, водорослямн, всрблюж~.осli 
КОЛЮЧКОЙ, МОГИЛЬJIIIКОМ , гребеНЩИКОМ 
и др. На nесках встречаются кандым, 
солянка Рихтера, могильник, nолынь, 
верблюжья колючка, астрагал, три
остюща, осока вздутая, кумарчик, 

костер кровельный и т. д. В районе 
разонта разноотраслевая nром-сть, 

с. хоз-во имеет овощебахчевое, садо
ВО·'Виноградарскос и хлоnководческое 

наnравления . 
Мургабо· Тедженскиii оазисный рай· 

он охватывает басе. рр. Мургаба и Тед
жена, история формирования и совр. 
nриродные условия к-рых очень близ
кн. Район сложен nесчано-глинисты
ми отложеннями, в дельтовых частях 

расположены орошаемые земли и оа

зисные nески. Природа района- ти
ПIIчный образец культурного ланд
шафта. Ср. годовая темn-ра 16-17°, 
абс. макс. 48°, абс. мин . -26°, годо
вое кол-во осадков 130 AIAI. Глубина 
грунтовых вод в интенсивно ороша

емой части 1-3 и по периферии-3-
8 м. Климатич. условия района nоз· 
валяют выращивать в Мургабском 
и Тедженском оазисах высокоурожай
ные тонковолокнистые сорта хлоn

чатника. 

Среднеамударьинский оазисный 
район занимает узкую вытянутую 
долину ер. течения Амударьи меж· 
ду пгт Чаршанга на 10 .-В . 11 Дар
ган·Ата-на С.-3. Протяженность оа· 
зиса ок. 400 КА!. Ширина его в рай
оне г. Керкн - 8 и у nгт Дейнау-
26 км. Оси. терр11т. о аз11са располо
жена на левобережье. Правобережье 
- довольно узкая исчезающая nой
ма , русло Амударьн уnирается в пу
стыню Кызылкум. Совр. долина Аму
дарьи сформирована на верхне- и 
нижнечетверт11чных континентальных 

ОТЛОЖеНIIЯХ, СОСТОЯЩИХ ИЗ ПЛОТНЫХ 

nесчаников 11 глнн. С удалением от 
оазиса к nер11фернп в составе древ
НIIХ н совр. амударьинских отложе

НIIЙ преобладают пески . Оси. мате· 
риал большинства nр11легающих nес
чаных масс11вов, расnоложенных в 

nерсходной nустынно-оазисной поло
се,- древнеаллювиальные отложения 

nра-Амударьи. Внутри оазиса име
ются небольшие массивы, образован· 
ные веледетвне развеивания иовейшнх 
песчаных отложений Амударьи. Ср . 
годовая те~ш-ра колеблется от 16,7° 
на Ю. (Керки) до 13,5° на С. (Дар
ган-Ата), абс. макс. 47°, абс. мин . 
-22, -28°. Годовое кол-во осадков 
на С. 87 и на Ю. - 172 AIAI. Ср. про· 
должнтельиость безморозного nерио· 
да - 202-294 дня . Грунтовые воды 
залегают на глубине 1-3, местами -
5-G Al. Раст. nокров богатый и со· 
стоит в оси. нз густого травостоя . 

Характерны туган, в к-рых nроизра-
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стают тополи разнолистныli и сизы!!, 
лох, ива, ЧI!Нгнл, тамарикс, эриа11тус, 

солодка, в пустынио-оазисной nолосе 
- различные солянки, nоташник, та

марикс, солодка , акация, верблюж1. я 
колючка, гармала, селитрянка . На 
nесках растут бе.лый саксаул, nесча
ная :~кащ1я, солянка Рихтера, кан
дым, Тр!IОСТНИЦа. 

Н11жиеамударьинский оазисный 
район расnоложен в Сев . Туркмени
стане, в местах развития древних 11 
совр. амударьинских дельтовых от

ложений . На В . и С. граничит с зем 
лями УзССР и Каракалп. АССР, на 
10.- с Заунгузскими Каракумами и 
на 3.- с воет. склонами Сарыкамыш
екой впадины. Террит. района--очаг 
древней земледельческой культуры. 
Рельеф - слегка волнистая слабо
выпуклая равиниа, расчлененная раз

ветвленной ирригационной сетью. 
Формированне paBHIIHЫ генетически 
связано с деятельностью древних во

дотоков, вытекающих из Амударьи в 
Сарыкамышскую котловину. Коренные 
дочетвертнчные породы неогенового и 

nалеагенового возраста залегают глу

боко (160-180 At) и прикрыты мощ
ными аллювиально-дельтовыми от

ложениями. Террит. района сложена 
nесчано-суглинисто-глиннстыми nо

родами. Климат резко континент. с 
ВЫСОКИМИ ЛеТНИМИ И НИЗКИМИ ЗИМНИ· 

ми темп-рами . Ср. годовая темn-ра 
10,9-12,0°, абс. макс. 45°, абс. ыин. 
-32, -35°. Годовое кол-во осадков 
76-90 AIAI. Продолжительность без
морозного nериода -- 187--200 дней. 
Раст. nокров разнообразен: на участ
ках с луговыми солончаковыми nоч

вами расnространены злаки, мортук, 

солодка, верблюжья колючка, таыа
рикс, поташник, сарсазан и др . ; на 

nесках - солянка Рихтера, кандымы, 
саксаулы белый 11 черный, песчаная 
акация, триостница, гелиотроn, ку

марчики, однолетние солянкн и др. 

Уровень грунтовых вод изменяется с 

В. на 3.: в воет. части района грун
товые воды залегают на глубине 0,5-
3 и в заn. - 3-10 Al. Минерализация 

их колеблется в nределах 1-30 гj.11. 
Оси. nл. райо~:а заняты различными 

с.-х. культурами. 

Лит.; К у к и к В . Н. Очерки прароды , 
Каракумов.- .М. , 1955; Б а б а с в А. Г. 
Пустыня Каракумы .- Awx., 1963; Сnра
вочник по кя11Nату СССР, вып. ЗО. Темnе
ротура воздуха 11 почвы .- Л . , \967; Сnра 
вочник по клкыату СССР, вып. 30. Влаж
ность воздуха, атмосферные осад.кн . снеж
ный покров.- Л., 1969; Туркменистан . Сер. 
Советскиn Союз.- !>\., \969; Б а б у w к н н 
Л . Н., К о г а А Н. Р. Фкзнко-r<:оrрафllче
ское районирование Туркменско n ССР.
Таwкент, 1971: Геология СССР, т. 22. 
Турк>~енская ССР.-.М. , 1972; Гидрогеология 
СССР. т. 38. Туркменская ССР.- М. , 1972; 
Б а б nев А. Г. , Ф ре А к и и 3 . Г . Пу
стыни СССР аqер.з, сегодня, завтра .- М.-
1977. 

А. Г. Бабаев 
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ХОЗЯйСТВЕННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЧЕЛОВЕКА 
И ОХРАНА ПРИРОДЫ 

ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА. Пустын
ные н nолуnустынные террнт. играют 

бо.1ьшую роль в эконоwнке ТССР н 
Сов. страны в целом. С появлением чел. 
н его орудий труда на прнроду ста
.13 де1iствовать новая двнжушая си

ла- антроnог. фактор. Ф. Энгельс 
отмечал, что -о:лишь человеку удалось 

наложить свою nечать на nрнроду: 

он не только nерсместил разлнчные 

виды растений и животных, но изме
нн.1 также внешний вид н кmt~taт 
своего местожнтс.~ьства:о (Маркс К., 
Энге.~ьс Ф. Соч. , 2-е 11зд . , т. 20, с. 496). 
В.~ИЯНI!е ХОЗЯiiсТВСННОЙ деятельНОСТИ 
чел. на прнроду, проявлявшееся вна

чале незначите.~ьно, постоянно росло. 

Его формы завнсе.,1н от соцнально
эконо~tllчесюtх формаций. В па.,ео
тtте че.1. изменял пр11роду пустынь 

Турк~tеинстана, влияя на фауну и 
ф.~ору во время охоты, рыбной лов
-~~~ и собнрате.чьства съедобных рас
тений. В 11-7 вв. до н. э. ск.чадыва
ются условия для перехода племен 

о:tотннков н собнрате,,ей к земледе
лию 11 скотоводству. От nрисвоения 
готовых продуктов-охоты, рыбо.~ов
ства 11 собирательства, чел. перешел 
к nроизводству nродуктов, и его вoз

дelicTBIIe CTaHOBIITCЯ заметнее. ЛюдИ 
рубили лес, а это nриводило к смы
ву nочв со склонов гор, обмеленню 
рек н перссыханию речушек н ручь

ев . В 5-4 вв. до н. э. сев. склоны 
Копетдага nокрывали арчевые леса. 
С Копетдага стекало больше речек, 
онн за:tод11ли дальше на С. и были 
nолноводнее, чем в совр. период. С 
обез.1есенных склонов гор на поля 
древних зе~tледельцев обрушивзлись 
се.чи . Вследствие вырубки арча в Ко
петдаге сохранилась лишь на боль

ших высотах. Люди орошали поля 
н нередко превращали плодородные 

земл11 в ыертвые солончаки. В зоне 
контакта оазнса с nесчаной nусты
ней скот выбивал пастбища, превра
щая закрепленные пески в nодвиж

ные барханы, засыпавшие поля зем
,,едел ьцев. 

Более существенные изменения при
роды пустынь связаны с возникнове

нием и станов.чением на террит. Турк
•ыенистана древних феодальных госу
дарств. Народы, нх населявшие, 
строили города, проводили ороси

те.чьную сеть, заиимались земледели

ем, активно воздействуя на биосферу. 
Ре.1ьеф, климат и почвы неодина

ково подвержены воздействию чело
веческого общества. Аитропогенная 
деятельность nочти не отра>Кается на 

гео.1. строении фундамента и релье
фе. Менее устойчивые комnоненты 
биосферы - почва, растительность и 
животный мир- чувствительны к ма
лейшему антропогенному воздейст-

вию. Рельеф - самый консерватив
НЫII ко~tnонент nриродной среды. 
Окультуривание рельефа наблюдает
ся с момента появления первых чело

веческих nоселений - неолитоnых 
стоянок. Более значительные измене
ния естественного рельефа под вли
янием хозяйственной деятельности 
чел. связаны с увеличением плотно

сти нас., возникновениеи городов, ро

стом nл. обрабатываемых земель, раз
витием nроизводительных снл н боль
ШIIИ масштабом нн>Кенерно-строит. ра
бот. 
В результате многовекового бескон

трольного выпаса скота на больших 
террнт. Хнаинекого и Бухарского 
ханств, Заунгузсюrх н Воет. Кара
кумов разбиты пески, образовались 
круnные барханные массивы. Концен· 
трация пастбищного скотоводства у 
немногочисленных водопойных nунк
тов в Центр. Каракумах способство
вала возникновению приколодезных 

барханных массивов и разбиванию 
песков fla скотопрогонных путях. 

Больше всего меняются освоенные 
периферийные части пустынной зоны. 
меньше - ее глубинные раi!оны, т. к. 
скотоводы-кочевники слабее видоиз
меняют пустынные ландшафты. Преоб-
разование пустын11 ограничивалось 

стр-вом колодцев , дождевых \ям, 
нек-рыми изменениями кормового со

става растений в результате длитель
ного выпаса, паявлевнем очагов nод

ВII>Кных песков. За исключением соо
ру>Кения водопоев, др. формы воздей
ствия на пустыню были не целена
правленными 11 возиикали вследст

вие использования пастбищных ре
сурсов. 

Интенсивное, хищническое природо
пользование вызвало в ряде рай· 
онов кореиные изменения первона· 

чального ландшафта. В отд. районах 
стали исчезать целые раст. сообщест
ва - тугаи, саксаульники, песчано

пустыиные фитоценозы . Одновремен
но с обедиеннем растительности, из
менением среды обитания животных 
сокращалась их численность, особен
но поголовье охотничье-промыеловых 

видов. Значительно уменьшилась чис
ленность д>Кейранов, горных баранов, 
исчезли стаи рябков, сильно сокра
тилась численность фазана, варана, 
гюрзы и др. 

После устаиовпения в респ. Ср. 
Азии Сов. власти хозяйственная дея
тельность в пустынных районах ста
ла nланомерной. Только плановая со-: 
циалистическая экономика в эпоху на

учно"fехи. революции способна обес
печить развитие производительных 

CIIJI и удовлетворить растущие 

потребности чел. без ущерба для при
родной среды в целом. Это особенно 
сnраведливо для пустынной зоны 
СССР, отличающейся рядом природ
ных особенностей, иесвойственных др. 
геогр. зонам. 

Траднциоино сложиошаяся дея-
тельность людей в nустыне. !( этнм 
формам хозяйственной деятельности 
относятся выпас скота, заготовка пу

стынных кустаринков на топливо, ой
тачное земледелие, стр-во capдuG, ка
ков, кяризов, заготовка лекарствен

ных растений и др. В досов. период 
эти формы хозяйственной делтельно-
сти не регулировались, хозлi"lство 
велось бессистемно, в резуль-
тате природной среде наносился не
поправимый ущерб. Наследнеы прош
лого являются так называемые оазис

ные пески, располо>Кеиные внутри и 

вблизи орошаемых зе:мель, пл. 
к-рых на террит. ТССР составляет 
более 475 тыс. га. Эти пески, сфор
мировавшиеся в результате постоян

ного воздействия чел. и наиболее из
вестные в Мургабском, Тедженском и 
Ни>Кнеамударьинском оазисах, обра
зовали переходную полосу ме>Кду оа

зисами и собственно пустыней. 
В сов. пернод деятельность чел. в 

оазисных песках ограничена. Прово
дятся мероnриятия по охране расти

тельности и закреплению подвижиых 

песков. В незиачительном объеме 
здесь выпасается скот, находящнйся 
в личной собственности про>Кивающих 
в оазисах колхозников, рабочих и 
слу>КаЩIIХ. Бессистемная вырубка 
кустарников на топливо запрещена, 

осуществляется фитомелиорацня пе· 
сков, поэтому в ряде районов ра
нее подвижные массивы песков 

закреплены растительностью, для 

естественного возобновления к-рой на 
закрепленных участках ограничены 

выпас скота и вырубка кустарников. 
Традиционные формы хозяйствен

ной деятельности в пустыне заменя-
ются социалистическими форма-
:ми ведеИl!я хозяйства. Учи-
тываются сло>Кившиеся в течение дли

тельного периода традиционные фор
мы. к ним относится животноводство 
в пустыне. Кочевое хозяйство к 1936, 
ПОСЛе СОЗДаИНЯ ЖИВОТНОВОДЧеСIШХ 

совхозов и к-зов, полностью замсне

но ОТГОННЫМ >КИВОТНОВОДСТВОМ. 

Отгонное >Кнвотиоводство и улуч
шение пустынных пастбищ. Пастбища 
на террит. ТССР занимают ок. 41 
млн. га, из к-рых 38,7 мли. га распо
ло>Кено в равнинных и остальные

в горных районах. Разработаны спо
собы рационального использова1шя 
пастбищ, обеспечивающие сохранность 
пастбищной растительности. В отда
ленных районах, . особенно при· от
сутствии водных источников, пастби· 
ща используются еще недостаточно. 

Климатич. особениости пустынь 
обусловливают специфичность кормо
вой базы пастбищного жнвотиовод· 
ства. Из 10 лет примерно 3 года уро
>Кайные, 4-средние и 3-неурожай
ные. Урожай кормов на пустынных 
пастбищах в благоприятные годы воз· 
растает примерно в 2 раза, в небла-



гопрttятные - снижается в 3-5 раз 
по отношению к ер. году. Особенно 
часто неурожаi'шые годы повторяют
ся в предгорных районах, в оси . с 
травnнliстыми н травянисто-полынны

ыи пастбищами. При снеговом покро
ве травnнистая растительность пред

горных районов нецоступна для ско
та. Это создает бескормицу в годы с 
обильным выпадением снега. Иссле
довшiинми сов. ученых доказано, что 

в этих условиях можно создать ус

тойчивые фитоценозы из трав , полу
кустарников н кустарников. Такое со

четание растений обеспечивает пол
ное использование почв . влаги. 

Урожай кормов на вновь создан
ных пастбищах достигает 10 цjга. а 
в тех же условиях естественные паст
бища дают только 2-3 ц/га. Искус
ственные пастбища можно эксплуа
тировать в течение 20-30 лет. 
В предгорных районах в осение

зимiшй период проводится полосная 
вспашi< а, затем - посев растений
фнтомелиорантов: белого и черного 
саксаулов, солянок Палецкого и Рих
тера, хвойника шишконосного, кан
дымов, полыней и др. растений. Па
хота улучшает водно-физ. свойства 
почвы и способствует возобновлению 
полезных видов кустарнююв и полу

кустарников. 

Концентрация отар овец для вода· 
поя вокруг колодцев приводит к об
разоваюно приколодезных разбитых 
песков или участков с выбитой рас
тительностыо. Эти пл., известные под 
названием «пятен опустынивания:о, 

нуждаются в фитомелиорации. Ин
вентаризация пятен опустынивання в 

двух районах ТССР, выполненная по 
космическим снимкам, показала, что 

в междуречье Теджен-Мургаб имеет
ся бб приколодезных пятен опусты
кивания со ер. диаметром 2,1 KAI. В 
IОго-Вост. Каракумах обнаружено 94 
пятна со ер . диаметром 2,1б K AI. Раз
меры отд. приколодезных пятен со

ставляют более б КАI. Исследования
ми ученых Ин-та пустынь АН ТССР 
установлено, что огранич. планомер

ный выпас скота в пустыне благопри
ятно влияет на возобновление пу
стынной растительности. Отсутствие 
выпаса в определенных условиях при

водит к деградацни раст. покрова. 

Примерам этому служат так называ
емые о:карахарсанги:о, представляющие 

собой заросли мха. Покрытые пустыи
ным мхом террит. обнаружены в эап. 
част11 Зауигузских Каракумов (70% 
пл.) . Разрастание мохового покров а 
в большинстве случаев вызвано от

сутствием выпаса животных . Сплош
ной ыоховой ПОJ<ров препятствует 

росту трав и возобновлению кустар

ников . 

Хозяйственная деятельность, соя
заюJая с использованием водных ре· 
сурсоо. В связн с засушливым кли
матом земледелие на террит. ТССР 

осуществляется исключительно за с•rет 

орошеюsя. Хозяйственная деятел ь-
ность чел. способствовала пере-
распределению стока рек, вода 

к-рых используется из орошение. По 
сети нрригзцнщшых каналов вода 

Мургаба, Теджена, Атрекз, Сумба
ра и др. рек почти полиостью заби

рается на орошение. Если общая дли
на естественной гидрографической се
ти Н<\ террнт. респ. составляет при

мерно 14 300 KAI, то протяженность 
каналов превышает 38 000 KAI, 
В арндных условиях значительное 

влнян11е на окружающую среду ока 

зывают каналы. Яркий пример не
виданных преобраэований эко
логической снетемы за короткий пе
риод - Каракумекий канал им. 
В . И . Ленина. На месте подвиж
ных песков и бесплодных равнин 
возникли обширные пл. культурных 
и в различной степени измененных при
родных ландшафтов, выросли пром. 
пред-тия, поселки и города. В ре
зультате фильтрации через борта и 
дно канала изменился режим грунто

вых вод. Очень быстро прореагиро
вал нз новые условия увлажнения 

раст. покров. В зоне канала развива
ются совершенно новые для Караку
мов природные комплексы, ранее из

вестные лишь в обеспеченных водой 
долинах и дельтах Амударьи, Тедже
на и Мургаба - аналоги существу
ющих там тугайных и сазовых ланд
шафтов. Почв. покров пустыни мед
леннее реагирует на влияние канала. 

Значительно изменились песча
ные пустынные почвы. В нек-рых рай
онах вблизи канала появились пес
чаные увлажненные, переувлажнен

ные и заболоченные почвы. Влияние 
канала в Мургаб-Амудзрьинском 
междуречье распространяется нз 

большие \JЛОщадн. На В. ширина 
зоны влияния в ер. 20-25 км, иног
да сев. Келнфских озер она достига
ет 50 KAI, на З .- не менее 10 км с 
тенденцией к расширению . В Обру
чевекой степи макс. зона влияния ка
нала ограничивается 1-2 км. На ер. 
отрезке канала, проходящем через 

Мургабский и Тедженский оазисы, 
его непосредственное влияние не 

столь отчетливо. На первое место 
выступают эдесь последствия ороше

ния водами канала. В результате 
орошения нз значительных масси

вах земель, ранее обладавших раз
реженным покровом ксерофитов н 
эфемеров, появнлзсь обильная куль
турная растительность, свидетельст

вующая об организованном наступле
нии чел. на пустыню. В 80-е rr. 
общая пл. ирригационного влияния 
Каракумекого канала достигла 2б 
ТЫС . КА12. 
Подъем грунтовых вод явился од

ной нз причин образования в глубо
юsх котлованах зоны канала много

~шсленных фильтрационных озер, об-
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шая пл. к-рых превышаст бО км2• 
Кроме того на трассе канала пост
роены крупные вдхр. : Хауэхаиское, 
Копетдагское, Куртлинское. В голове 
канала сооружается .Зендское вдхр,, 
на р. Му.ргаб - самое крупнос в 
респ. Сарыязинекое вдхр. объемом 
1 223 млн. Аlз. Водохранилища Кара
кумекого канала, фильтрационные и 
сбросовые озера в пустыне стали оби
талищем многочисленных водоплаваю

щих и околоводных птиц, особенно 
в зимовках н пролетах. Только в рай
оне Келифских озер насчитывается 
свыше 2б0 видов птиц и зимует -
300-500 тыс. птиц. Все это, птос 
гигантское Сарыкамышекое оз . пл . бо
лее 120 тыс. га, созданное в резуль
тате хозяйственной деятельности чел., 
тысячекилометровые ленты ороси

тельных н коллекторных каналов -
отличные рыбные угодья. Новосела
ми каракумских водоемов стали рас

тительноядные рыбы - толстолобик 
и белый амур. В прнбрежной зоне 
канала улучшились защитные 11 кор

мовые условия для большинства ви
дов зверей, способствовавшие суще
ственному увеличенюо эдесь числен

ности проwысловых животных. 

Одним из оси. результатов стр-ва 
Каракумекого канала явилась воз
можность дальнейшего расширения 
орошаемых площадей. Орошаемое 
земледелие приводит к существен

ным изменениям природной среды на 
значительных террит. , т. к . на месте 

типичных пустынь возникают оази

сы со свойственными им ирригзцион
но-знтропогенными ландшафтами. В 
результате изменяются рельеф, поч
вы. биоценозы, поверхностные 11 под
земные воды, ~шкроклнмат и др. Тре
бавались века, чтобы вокруг Кзраку
мов у постоянных неточников воды 

появились Мургабский, Тедженский, 
Среднезмудзрьински~ и Ташаузекий 
оазисы . За 25 лет благодаря Кара
кумекому каналу в глубине пустыни 
созданы новые районы земледелия н 

. оазисы на предгорной равнине Ко
петдаrа. · 

Пл. вновь орошаемых земель на 
террит. Туркменистана ежегодно воз
растает. Общая пл. пригодной для 
орошения земли превышает б млн. га, 
11э к-рой более 1 млн. га предполага
ется освоить в зоне Каракумекого 
канала после завершения его стр-ва. 

В созданных чел. ландшафтах сфор
мировались не только особые расти
тельность, животный мир, специфи
ческllе грунты, но и микроклимат. 

Изменение водного баланса орошае
мой террнт. заметно меняет радиац. 

и тепловой балансы подстнлающей 
поверхности . 

В пустынных ландшафтах почти 
все тепло, поглощенное деятельным 

слоем почвы, расходуется на турбу
.~ентный теплообмен с атмосферой. Б 
Зеагли, расположенном в центре Ка-
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ракумов, в июле турбулентный теп
лообмен между_ почвой н воздухом 
составляет 90%, теплообмен в поч
ве-9% ведичины радиационного ба
п:шса и затраты тепла на испарение

ок. 1 0,.0. Увлажнение деяте,lьного 
CJJOЯ почвы при орошении приводит 

к резкому перераспределению тепла, 

приходящего от солнца, между со

ставляющими теплового баланса. 
Важную роль здесь играют затраты 
тепла на испарение, достигающие 

100% радиационного баланса. Резкое 
уве.1нченне затрат тепла на испаре

ние на орошаемых террнт. приводит 

к увеличению влажности и уменьше

нию темп-ры воздуха. Уже в мае 
различия в ер. месячных темп-рах 

воздуха между оазисом и пустыней 
составляют 1,7", абс. влажностJt -
2-3 мб. В июле-авг. эти различия 
макс. и равны соответственно 3,0-
3,5" и 5-6 мб. НескОJiько заметнее 
влияние орошения в суточном ходе. 

Днем темп-ра воздуха примерно на 
2-4" ниже в оазисах, но в отд. дни 
очень жаркой погоды перепады 
достигают 10-15". Самые большие 
рзз.1нчня относительной влажности 
воздуха между оазисом н пустыней 
на6.1юдаются вечером, достигая 25-
30%. Такие различия в темп-ре и 
в.1ажностн воздуха приводят к тому, 

что в оазисах совершенно отсутствует 

тип крайне жаркой н сухой погоды, 
характернзующюiся темп-рой возду
ха 37-42,5° 11 В.1аЖНОСТЬЮ 0-20%. В 
пустынных районах повторяемость 
такого Tltпa погоды составляет в ию

ле 3%. 
Широкое развитие орошаемого зем

дедепия в респ. приводит к умень

шению термических ресурсов вегета

ционного периода от 300" на С. и Ю.· 
з. ДО 500" - в Центр. Каракумах. 
Важное значение в преобразованнн 
природы отдаленных пустынных рай

онов имеет стр-во крупных водоводов. 

Построен один из крупнейших водо
водов респ. - Каракумсюtй камад
совхоз сЕрбент:о, протяженностью 
178 ~- Водовод позволит обводнить 
свыше 300 тыс. га пастбищ. Вокруг 
водопойных пунктов возникают насе· 
.1енные оазисы - поселки живот

новодов с орошаемыми плантациями 

люцерны, кукурузы н др. культур 

для создания в пустыне страховых 

запасов кормов. Завершается про
КJlадка 205-километровой магистрали 
в каракулеводческом совхозе им. 26 
Бакинских комнесаров в Красновод
екой обл. и др. Это позволит обвод
нить отдаленные пастбища, рассре
доточить скот, прекратить стравлива

ние и вытаптывание пастбищной рас
тительности на обширной ~еррит. Ка
ракумов. 

Защитное лесоразве.ценне в пустын
ных районах Туркменской ССР. На 
террнт. пустынной зоны респ. пронз
растают естественные пустынные ле-

са, состоящие из черного н белого 
саксаулов, кандымов н др. кустарни

ков. Только заросли белого саксаула 
занимают пл. более 360 тыс. га. На 
пл. более 50 тыс. га распространены 
тугайные леса. В совр. период эти 
леса охраняют, проводят мероприятия 

по ttx восстановлению и созданию 

новых лесных массивов. Большое зна· 
чение для охраны лесного фонда 
респ. имеет сЗакон об охране приро
ды Туркменской сер,. (1963). 
После установления в респ. Сов. 

власти проводятся посадки лесных 

пород. К началу Вел. Отеч. войны 
закреплено ок. 11 тыс. га подвижных 
песков, в 1971-75 посадки проведе
мы на пл. более 300 тыс. га. Осуще
ствляются работы по защите Кара
кумекого канала от засыпания пес

ком. С этой целью устанавливают 
мех. защиты, высевают кустарники

псаммофиты, высаживают лесные и 
плодовые деревья. Научно-методиче
ское руководство этими работами 
осуществляет Ин-т пустынь АН 
ТССР. Закрепление подвижных пес
ков вдоль дорог, ирригационных ка

налов н вокруг населенных пунктов 

осуществляют в два этапа. Сначала 
поверхность песка закрепляют мех. 

защитами или хнм. веществами, за

тем высевают (или высаживают) ку
старники. Одновременно осуществля~ 
ют охрану посадок, обеспечивая ус
пешность фитомепиоративных работ 
в цепом. 

Лесакультурные работы позволили 
ликвидировать в Юго-Зап. Туркмени
стане барханы иа пл. 200 tCAt2. На 
еще большей террит. стала богаче 
кустарниковая растительность, рас

шнрнлись задернованные участки, по

высилась ветраэрозионная устойчи
вость поверхности. Посев саксаула в 
Ба.1ханском коридоре резко сокра
тил поступление песка ·с С.-В., поч
ти исчезли небольшие, но активные 
Тамдырлинский, Айдинский и др. 
барханные массивы. Успешные по
садки деревьев и кустарников за 3 
года превратили в зеленый лес с тра
вяным покровом барханный массив 
к Ю.-З. от железной дороги, на участ
ке Джебеп-Небит-Даг. Посевы и по
садки широкой зеленой полосы вдоль 
автомоб. дороги Джебел-Котурдепе 
предотвращают засыпание дороги пес· 

ком. Стал разиообразнее здесь жи
вотный мир. Значительно улучшились 
лесораст. условия в связи со 

стр-вом и функционированием кол
лекторов на С.-В. ТССР. Вся древ
няя сухая Сарыкамышекая дельта 
Амударьи между Устюртом и Заун
гузскими Каракумами пересекается 
двумя крупными коллекторами со 

СJJабоминералнзованной водой, к-рая 
частично используется для обводне
ния пастбищ. Вдоль коллекторов на 
протяжении 150 км стали богаче рас
тительность н животный мир. Боль-

шие изменения произошли в зо. 

не приамударьинской барханной по
лосы, протянувшейся на 250 /C)I от 
афганской границы до Чарджоу. В 
результате проведения фитамелиора
тивных работ и посадки саксауловых 
лесных полос вдоль автомоб. дороги 
Чарджоу-Керки выросли парковые 
саксаульники высотой до 5 "''· От бар
ханной полосы остались групповые, 
одиночные барханы, барханные цепи 
н обарханенные вершины, разбросан
ные среди заросших кустарниками бу
гристых песков. Оголенные участки 
составляют ок. 10% всей пл. бывшей 
приамударьинской барханной полосы. 

Добыча полезных ископаемых. На 
террит. ТССР можно выделить СJJе
дующие пром. комплексы: Западно
Турi(М. с развитой нефтегазодобыва
ющей пром-стью; Центрально-Турки. 
с районами, перспективными на нефть 
и газ; Восточно-Туркм., состоящий из 
двух районов - Мургабского и При
амударьинского. В первом развита 
добыча газа, во втором- на базе га
зоконденсатных месторождений соз
даются пром. пред-тия. 

Преобразующая роль чел. особен
но сказывается при разрабоТI(е ми
нерального сырья, содержащегося в 

соляном растворе залива Кара-Богаз
Гол. С 1929 здесь добывается 
сульфат натрия (мирабилнт). Залив, 
занимавший ранее пл. ок. 12 тыс. км2, 
по г лощал ежегодно 1 0-12 к,112 воды 
Каспийского моря. В 1979 построена 
дамба, к-рая отделила залив Кара
Богаз-Гол от Каспийского моря. 
Только за 1980 искусственно создан
ное озеро потеряло ок. 3% террит., 
а концентрация солей в растворе воз
росла до 30%. Кристаллизация со
лей продолжается, и озеро мелеет в 
течение всего года. ECJJи этот про
цесс не прекратить, могут возникнуть 

два вежелательных явления: изменит

ся состав гидраминерального сырья; 

возникнет опасность переноса боль
шого кол-ва солей ветром в сосед
ние и даже отдаленные районы. Ве
дутся исследования, к-рые помогут 

сохранить унИJ(. водоем и разрабо

тать комплекс мероприятий по его 
охране. Предполагается стр-во шлю
за, соединяющего залив Кара-Богаз
Гол с Каспийским морем, к-рый бу· 
дет регулировать подачу воды. 

В пустынных районах респ., где до
бываются и перерабатываются по· 
лезвые ископаемые, строятся поселки 

и города (Челекен, Нефтезаводск, 
Кум.Даг, Шатлык и др.). Городские 
ландшафты - самые преобраэован
ные. Б. ч. террит. города покрыта 
асфальтом, площадями, заст.роена жи
лыми и адм. корпусами. Там, где, тех· 
ногенный покров прерывается, естест
венная растительность заменена са· 

дово-парковой. Специфи<Jеские осо
бенности климата городов: повышен· 



ная запыленность и задымленность 

атм., в центре большого города темп
ра воздуха на 1-2° выше, чем за 
его пределами. Села также представ
ляют совокупность антропогснных 

комплексов, где коренным образом 
изменены естественная раститель

ность и животный мир, nреобразова
ны микроклимат, почвы и условия 

стока. 

Другие виды хозяйственной дея
тельности, оказывающие влияние на 

природную среду. К таким вндам де
ятельности относятся изыскательские 

работы, стр-во газопроводов, nроi<Лад
ка шоссейных дорог, движение авто
транспорта по проселочным дорогам, 

бездорожью и др. При геолого·раз
ведочных работах в пустыне на зна· 
чнтельные расстояния транспортиру

ется буровое оборудование. Во вре· 
мя этих работ нарушается раст. по
кров 11 образуются очаги ветровой 
эрозии. Стр-во газоnроводов, шоссей
ных дорог 11 др. линейных объектов 
также сопровождается уничтоженнем 

раст. покрова. Для ликвидации этих 
межелательных последствий требует
ся проведение спец. мероприятий по 

эаi<репленшо песков. 

В связи с освоением в пустыне по
стоянно передвигаются различные 

трансп. средства. Есл11 раньше 
дви1кение автотранспорта низкой nро
ходнмостll было ограничено, то те· 
перь оно максимальное. Пустыня 
практически стала проходимой почти 
всюду, т. IC. автомашины, тракторы и 
др. трансп. средства стали намного 

совершеннее. В заn. районах ТССР 
машины оставили на такырах мно

жество колей. Узкая караванная тро
па и проселочная дорога преврати· 

лись в широкую полосу. В результа
те нарушился поверхностный сток, 
развилась водная эрозия. Особенно 
вредно это сказывается на тех такы

рах, где дождевая вода собирается 
для водопоя животных. 

В условиях научно-техн. прогресса, 
когда масштабы с.-х. и пром. освоения 
пустынных террит. респ. из года в год 

увеличиваются, плановый 11 комплекс
ный подход, использование совр. до
стижений науки и техн. позволят ус
пешно бороться с развитием негатив
ных процессов 11 одновременно пре

образовывать суровые природные ус

ловия пустыни в более устойчивую 11 
благоприятную среду обитания. 

Лит.: Б о б а с в А Г. Оазисные пески 
и пути IIX осооен11я . ....: Awx., 1973; Н е ч а е
в а Н. Т., Ш а м с у т д н н о D 3. Ш., М У· 
ха м м е д о в Г. М. Улучшенне пустынных 
пастбищ Среднеn Азнн.- Ашх., 1978; 
О вез л и е в А. О., Д о б р и н Л. Г .. К а
л е 11 о о Г. С., Кур б а 11 о в О. Р. Изме
нение лесорастнтельных ус.поnиА под поз
деnетонем антропоrенных факторов. Реко
мендуемые фнто- н аrропесомелноратнвные 
мероприятия.- В к11.: Фнтомелнорвция пу
стынь Туркменистана.- Awx.. 1979; Х •· 
р 11 н Н. Г. Дистанционные методы и охра· 
на природы пустынь.- м.. 1980. n 

н. Г. Харнп, Н. С. Ор.nовс•ш 

ОХРЛИЛ ПРИРОДЫ-nлановая си· 
стема 1·ос., междунар. н обществеиных 
мероnршiтнй, наnравленных на раци
ональное использование, охрану 11 
восстановление nр11родных ресурсов, 

на защиту окружающей среды от за'· 
грязнен11я 11 разрушения для созда· 

ния оnтимальных условий существо
вания человеческого общества, удов
летворения материальных и культур

ных nотребностей ныне живущих и 
грядущих поколений. 

В Туркменистане гос. мероnрият11я 
по охране природы развиваются с 

установлеfшем Сов. власти. В пер· 
вые годы после Вел. Октября издано 
ок. 100 природаохранных доку
ментов, большннство к-рых nодго
товлено н nодnисано В. И. Леннным. 

В 1925 в pecn. организованы Гос. 
ученый совет Нарко~шроса ТССР, 
общество краеведения 11 Туркм. НИИ, 
на базе к-рых в 1928 создан единый 
науч. центр - Туркм. ин-т культуры 
при СНК ТССР (Туркменкульт), в 
снетеме К·рого действовали секция 
охраны nрироды и центр. бюро крае
ведения. Науч. ст. о раст. н 
животном мире, географии 11 мине· 
ральных богатствах pecn. nубликава
лись в журнале сТуркмеиоведение:.. 
После реорганизации Туркменкульта 
в 1932 создан междуведомств. ком. 
по охране природных богатств nри 
Нарко~шросе ТССР, в 1939 при СНК 
ТССР-Уnравление по заnоведникам. 
В 1928 открываются Репетекский, в 
1932-Всесоюзный орнитологич. (Га
сан·Кулийский) заnоведи11ки. 

Закон об охране природы ТССР, 
прннятый в 1963, утвердил меропри
ятия по рациональному исnользова

нию и воспроизводству nриродных бо
гатств, защ11те окружающей среды от 
загрязнения, предусмотрел проведе

ние воспитательной и научно-просве
тительной работы. Охрана природы 
ЗЗJ(ОНОдательно закреnлена в Консти
туциях СССР и ТССР. В 1972 оnуб· 
ликовано nостановление ЦК КПСС и 
СМ СССР сОб усилении охраны и 
улучшении 11сnользования природных 

ресурсов:., в 1979 - сО доnолни· 
тельных мерах по усилению охраны 

nрироды 11 улучшению использования 
природных ресурсов:.. Соответствую
шне nостановления по охране nриро

аы nриняты в 1973 и 1979 ЦК КПТ 
и СМ. ТССР. При СМ ТССР, Госпла
не pecn., Уnравлен11и по гидрометео
рологии 11 контролю окружающей 
среды функционируют отд. охраны 
природы окружающей среды и ра
ЦIIонального 11сnользования природ

ных ресурсов. Природаохранными 
проблемами занимаются М-во лесного 
хозяйства ТССР, соответствующие 
управления, инспекции; отд. по охра

не nриродных ресурсов работают в 
М-ое с. хоз-ва, М-ве мелиорации и 
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водного хоз-ва и др. Науч. основы 
охраны природы разрабатываются в 
вузах 11 АН ТССР. 
В 1968 в pecn. создано Общество 

охраны nрироды - ыассовая общест-
венная прирадоохранная органи-

зация, объединяющая 550 тыс. 
чел. : колхозников и рабочих, 
школьников и студентов, ученых и 

журналистов, специалистов различ

ных областей нар. хоз-ва. Чл. обще
ства ведут работу по природаохран-

ному просвещенню: читают лек-

ЦIIИ, издают книги, ст., бро-
шюры, плакаты. Pecn. телевидение 
регулярно проводит передачу сЧело
век и природа:., в газетах публику
ются рассказы, очерки, заметки о 

заnоведниках, о бережном отноше
нии к природным ресурсам, о Кара
куыском канале и др. Знач11тельную 
работу по воспитанию бережного от
ношения к nриродным богатствам осу
ществляют первичные организации 

(ок. 2000) общества на з-дах, ф-ках, 
в к-зах, совхозах, учеб. заведениях. 
Общество обучило 600 инструкторов, 
за годы существования опублико
вало 5 сб. науч. ст. по различ
ным аспектам охраны природы, 

nровело всесоюзное и pecn. науч. 

конференции, подготовило к печати 

Красную книгу ТССР, постоянно кон
сультирует министерства и ведомства 

при решен11и конкретных природаох

ранных задач. 

Туркм. общество охраны природы
чл. Междунар. Союза охраны приро
ды и nриродных ресурсов (МСОП). 
Зарубежные контакты общества рас
ширились после проведения в 1978 
в Ашхабаде 14-й Генеральной ассам
блеи МСОП. Общество охраны при
роды способствует реализации ыеж
дунар. мероприятий по охране приро
ды, проводимых СССР по линии 
МСОП по воnросам охраны и рацио
нального использования природных 

ресурсов аридных земель. 

В ТССР накоnлен опыт освоения 
пустынных и полупустынных зеыель, 

создания на них рационального аг

рарного ландщафта, осуществления 
ирр11гационного стр-ва и правильно

го расходования поливной воды, ис
пользованllя пустынных пастбищ и 
повышения их продуктивности. Про
должение стр-ва Каракуыского кана
ла им. В. И. Ленина обеспечит осво
ение новых массивов, особенно в 
юго-зап. районах с благоnр11ятными 
условиями для выращивания ценных 

тонковолокнистых сортов хлопчатни

ка и субтроп. культур. 

Проводится комплекс мероприятий 
по защите земель от водной и ветро
вой эрозии, создаются полезащитные 
лесные полосы, закрепляются и об
лесяются пески, организуется проти

воселевая и противопаводковая за· 
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Закрt'П.,снные по.пвижные nеск11. 

щита. К 1982 полезащитные лесные 
по.~осы созданы в респ. на пл. 4898 
га, закреплены и облесены пески на 
пд. 418,7 тыс. га. 
Охрана почв предусматривает их 

рекультивацию, к-рая проводится в 

зоне Каракумекого канала и на др. 
участках пустыни. Инженерно-проект
ное решение стр-ва Каракумекого ка
на.1а п.1аннрует комплекс экологиче

СКIIХ мероприятщi: вдоль канала соз
даются четырех- и шестирядные за

щитные лесные по.'!осы ширнноii 12-
18 .11. Для предотвращения засоле
НIIЯ, заболач11вання и загрязнения во
доисточников в зоне Каракумекого 
кана.~а строится коллекторно-дренаж

ная сеть, в т. ч. закрытого типа. За

кладываются .1есные полосы вдоль 

автодорог, закреп.1яются и облесяются 
пески. 

На занятых хлопчатником моно
культурных полях размножаются вре

.в.нтеди . Для борьбы с ннмн разнооб
разят искусственные раст. сообщест
ва, насаждают по.1езащитные лесные 

по.1осы, внедряют правильные сево

обороты н био.1. ыетоды борьбы с 
лрнв.1ечен11ем полезных животных . 

Строго охраняют травянисто-кустар
никовую растнтельность, насаждения 

в ло.1осах, вокруг полей 11 ороситель
ной сети, проводят борьбу с потрава
ми, рубкоii и раскорчевкой. 
При стр-ве автомоб. дорог приме-

няют твердые локрытня, надежно ох

раняющl!е лочвенно-раст. покров. 

Сохранность пастбищ от деграда
ции и обархан11вания обеспечивает 
планомерное и комп.~ексное их осво

ение. В респ. разработана генераль
ная схема комплексного освоения 

пастб11щ до 2000, предусматриваю
щая внедрение научно обоснованных 
пастбнщеоборотов, фитомелиора
цию, улучшение, обводнение н совер
шенствование организаUIШ террит. 

пастбищ. Общая пл. обводненных 
пастбищ 21,1 млн. га, из них 16,8 млн. 
га, или 81,2%, обводнено шахтными 
колодцами, какамн н сардобамн 
(1981). Отсутствие подземных слабо
М1111ералнзованных вод и недостаточ

tюе кол-во ат~1. осадков не позволя

ют обводннть осваиваемые пастбища 
традиционными способами. Поэтому 
обводнение новых пастбищ осущест
вляется путем стр-ва трубопроводов, 
солнечных опреснительных установок, 

использования дренажных вод кол

.nекторов. 

Вода - ценнеiiший природiiЬIЙ ре
сурс. Для аграрно-пром. освоения 
природных богатств респ. разверну
то водохозяiiственное стр-во. В /954 
началось стр-во Каракумекого кана
.nа им. В . И. Ленина, к-рыi1 являет
ся гранд1юзныы экологическим экс

периментоw преобразования природы, 
позволившим оросить более 400 тыс. 
га пустыни и улучшнть водаобеспе
ченность почтя 100 тыс. га старооро
шаемых земель. В зоне канала воз
никли поселения, крупные с.-х. пред

ТI!Я, выращивающие хлопчатник, лю

церну и др. культуры; сады и вино

градники. Высаженные на при.~егаю
ЩIIХ к каналу участках леса затtма

ют 600 тыс. га. Успешно акклимати
зированы в водах канала. раститель

ноядные рыбы. Повышена водаобес
печенность городов и поселков. Ка-

нал от Амударьи до Хаузхана ста.11 
судоходным. Развивается туризм, 
создаются б.11агоприятные условия 
для отдыха людей, обnодняются 
пастбища, улучшаются водопои до
машннх и дiiКIIX животных. 

По данным М-ва метюрации и 
водного хоз-ва ТССР, водапотребле
ние респ. на 1 янв . 1980 благодаря 
Каракумекому каналу составило 23,8 
млрд. мЗjгод. Свыше 93% этой nоды 
используется в с.-х. произnодстве. 

Недра Туркменистана хранят раз· 
лнчные минеральные богатства, в 
т. ч. нефть н газ . Эксплуатируется 
более 40 видов полезных ископае
мых. Для 11х рационального исполь
зования проводится комплеi<С охран

ных мероприятий. 

Атм. принадлежит особое место в 
окружающей среде. Хозяйственная 
деятельность л10дей способствует 
внесению в атм. вредных примесей. 
Контроль за загрязнением атм. над 
террит. ТССР осуществляется снете
матически на стационарных пунктах 

в Ашхабаде, Безмеине, Чарджоу и 
др. городах и при эпизодических об
следованиях. Для очищения .возду
ха и борьбы с загрязнением ати. 
пред-тия и котельные переводятся на 

газ, озеленяются города и районы, 
контролируется техн . состояние авто

)IОбилей и др. машин. 

Богат и своеобразен раст. и живот
ный мир Туркменистана. Флора респ. 
насчитывает более 2500 видов диких 
растений, фауна -- не менее 600 ви
дов позвоночных и более 3200 видов 
беспозвоночных. Во флоре и фауне 
хорошо представлен эндемизм -- ви

ды растений и животных, обитающие 
только в Туркменнетане 11 не встре
чающиеся в др. местах. Охране 
подлежит весь раст. и животный мир 
ТССР. Особой заботоii окружены ред-

Адмнви<:тративное зд~нне Pcncтcxcxon песч.1t1о-пустынноit станц1111 п запове.з.ннка . 
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Водоплавающие птнцы . 1. Кряква. 2. Чирок-свистунок. 3. Гусь серый. 4. Ко.щица.- 5. Фдаминrо. б. Пе-
.1нкан кудрявын. 7. Бак.1ан бо.~ьшой. 8. Лысуха. 



Насекомые. 1. Коровка семиточечная. 2. Пустынная совка. 3. Богомол. 4. Пчела антофора. 5. Бражник. 
6. Махаон. 7. Изменчивая златка. 8. Певчая цикада. 9. Муравьиный лев . 10. Белый хрущ. 11. Муха 
кты_~>ь. 12. Роющая оса. 13. Саранча. 14. Нарывник. 15. Жужелица Маннерrейма. 16. Жужелица скарит. 
17. Краеотел nахучий. 18. Акрида. 19. Таракан череnашка. 20. Касnийская чернотелка. 21. Скарабей. 
22. Гигантский медляк. 
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кие 11 11счезающ11е в11ды, охраняющи

сся в заnоведниках. 

В pecn. имеется 7 заnоведников 
н 12 заказников ( 1982). 
Реnстекекий заповедник организо

ван в 1928 в nесчаной nустыне К)го
Вост. Каракумы на nл. 34,6 тыс. га. 
Здесь сохранились тиnичные формы 
nесчаного рельефа, заросли черного, 
бе~ого саксаулов и др. виды nустын· 
нон растительности. Флора заповед
ника содержит 211 видов, в т. ч. 
цветковых-200, грибов-10 и мхов
! вид. Животный мир заповедника 
насчитывает ок. 1000 видов, в т. ч. 
жуков-300, птиц-ок. 200, крупных 
и мелких зверей-30, пресмыкающих
ся-25 видов и др. Заповедник ут
вержден биосферным и играет важ
ную роль в охране и изучении раст. 

И ЖИВОТНОГО МИра ПУСТЫННОГО КОМП· 

лекса. Здесь изучают динамику ста
новления nесчано-nустынного ланд

шафта. В заповедюше разработаны 
методы борьбы с nодвижными nеска
ми. Итоги исследований nоложены в 
основу науч. разработки nроблем 
преобразования, охраны и рациональ
ного использован11я nрироды nесча

ных пустынь. В 90 KAr к С. от Репе-
текекого заповедника находится Яра
джннскнй заказник. Объект охраны 
заказника - саксауловый биол. ком-

- nлекс. 

летает несколько миллионов водопла

вающих и болотных nтиц, до 300 тыс. 
остается на зимовки. В заповеднике 
охраняются турач, фламинго, орлан
белохвост и др. редкие виды nтиц, 
включенные в Красные книги СССР 
и ТССР. 

Бадхызский заповедник оси. в 
1940 В noлynyCTЫIIHOЙ ЗОНе С ХОЛМО· 
горьем, хорошо известными вnади

ной Еройландуз и фисташковой ро
щей. Пл. 86 тыс. га. Здесь встреча
ются редкие животные - кулан, 

джейран, архар н др. Заnоведник 

Куланы. Бадхыэск11!1 заповедНIIК. 

Красноподекий заповедни~ учреж
ден в 1932 на юго-вост. nобережье 
Касnийского моря, на акватории 
Красноводекого 11 Северо-Челекенско
го заливов н на разлнвах р. Атрек с 
тугаiiной н солончаковой растнтель· 
ностью на nл. 262 тыс. га. Известен 
массовым11 зн~ювкамн водоплаваю

щнх и болотных nтиц. Здесь собира

ется до 280 видов nтиц, в т. ч. ок. 

100-охотничье-nромысловых. Через 
акватории заnоведника ежегодно npo-

5 Туркменская ССР 

имеет трн заказника: два - в мес

тах водоnоя куланов на рр. Кушка 
(12 тыс. га) и Теджен (15 тыс. га), 
третнй- в местах скоnления выже

реба куланов и окота джейранов к 
С.-В. от заnоведника (30 тыс. га). 
Природаохранная работа, nроводи
мая сотрудника~ш заnоведника. чл. 

общества охраны nрироды и общест
венными инспекторами, сnособствова
ла уве.1ичению nоголовья куланов: в 

1940 нх было ок. 200, в 1982-2500 
особей. 

ПРИРОДА 65 

КопетдаrскиА за· 
ПОВСДIIИК СОЗдаН В 

1976 на nл. 50 тыс. 
га, имеет три заказ· 

uика: два - в Гя
урском (Калинин
ский и Гурыгау
данский) и один 
- в Каахкинском 
(Меаначаачинский) 
р-нах. Заnоведник 
и заказники nри

званы охранять 

ценные горные ле

са с арчевыми за

рослями, редкие н 

исчезающие виды 

зверей и птиц-ар

хара, безоарового козла, леопарда, ме· 
доеда, касnшkкоrо улара, соколов
шахина и балобана. В Меаначаа
чинском заказнике создается новая 

nопуляция кулана. 

Сюнт-Хасардагскнй заnоведник уч
режден в 1977 и занимает пл. 29,7 
тыс. га. Имеет три участка: сюнт-ха
сардаrский - 17,2 тыс. га, айдерин· 
скнй- 3 тыс. и чандырекий- 9,5 
тыс. га. Объекты охраны: горные ле
са, редкие и исчезающие виды расте· 

ю1й (астрагал, мандрагора туркм., 
платан воет. и др.) и животных (ме
доед, архар, леоnард, бородач, тураq 
и др.). 
В 1982 на о-в Огурqннский в Кас

пийском море nривезсны джейраны 
для полувольного разведения и соз

дан Огурчинский заказник. 
Капланкырский заповедник оси. 

в 1979 на пл. 570 тыс. га на пла· 
то Капланкыр и прилегающих участ
ках пустыни на С. Туркменистана. 
Цель заnоведника - сохранить весь 
пустынный nриродный биол. комп
лекс. На его террит. обитают туркм. 
баран, джейран, каракал, пустынный 
воробей и др. редкие виды. При за
поведнике функционирует Сарыка
мышекий заказник, где охраняются 
водные и околоводные nтицы (nели
каны, бакланы, лысухи и др.). 
На верх. отрезке Каракумекого ка

нал~ с 1970 функционирует Келиф
скии орнитологич. заказник, занима

ющий пл. 103 тыс. га. В заказнике 
охраняются зимующие водоплаваю

щие птицы, численность к-рых в отд. 

годы достигает 150 тыс. особей. 
Амударьннский заnоведник создан 

1 июля 1982 на пл. 50 тыс. га. Объ
ект его охраны - тугайный биол. 
комплекс. Заnоведник занимается ох
раной и реакклиматизацией бухар
ского оленя. 

В 11-it пятилетке будут созданы 
два заповедника - Кугитангтауский 
и Большебалханский. 

Лит.: Охрана nрироды Туркменистана. 
Отв. редактор А. К. Рустамов.- Ашх .• 1978. 

д. К. Рустамоа 
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Чисденность нас. ТССР на 1 янв. 
1982 составдя,lа 2969,9 тыс. чел., 
плотность - 5,8 чел./КА12. В городах 
н городских поселениях проJКивает 

1411,6 тыс. чел., .или 47,3%, в сель
ской местности - 1558,4 тыс. чел., 
и,1и 52,5% (табл. 1). 
ЧИСЛЕННОСТЬ. В 1897 для упо

рядочения учета нас. Туркестан
ского края органами статистики про

веден пересчет чисденности нас. на 

террнт. совр. респ. Ср. Азии, в к-рый 
включено полностью нас. Закаспюi
ской обл. (кроме нас. Мангышлак
ского и двух адаевских волостей Крас
новодекого уездов, переданных в 

1920 Казахской ССР), JКнтели Кар
иасского, Терсского, ТенгандJКикско
го кентов Келнфского тумана Бу
харского эмирата, значительная часть 

нас. Ташаузекого бекства Хивинско
го ханства. 

Численность нас_ Туркестанско-
го края в 1865-97 росла в оси. за 
счет естественного прнроста. МеJКоб
,,астные передвиJКення нас. пронсхо

дн,1Н в небольших размерах н вза

имно перекрыва.~нсь. 

Миграция из внутренних губерний 
Росени в пределы Ср. Азии в иач. 
период колонизации края имела уз

коцелевую направленность. Контин
гент nереселнвшихся, состоявший в 
оси. из военнослуJКащих, контроли

ровался в крупных городах н укреn

ленных пунктах. ПолоJКительное саль
до миграции было небольшнм. 
Среднегодовой темп роста · числен

ности нас. Ср. Азии за 1865-97 со
стамял 0,5%. Стабильный уровень 
роJКдаемости, почти полное отсутст

вие миграции обусловливали неэна
чнт. прирост наседення. Но в отд. 
годы в связи с эпидемиями смерт

ность и колебания темпов роста нас. 
бы.,и довольно высокими. 

В кон. 19 в. на террвт. Туркмени
стана проJКнвало в 3,7 раза меньше 
нас., чем в 1981. Этнич. состав был 
более однородным. Незначительную 
долю городского нас. составляли во

енные чиновники и управленческая 

знать. Доля сельского нас. в 1913 

·. 

составляла 89% и лишь 11% проJКн
вало в городах. 

Окт. рев. способствовала подъему 
эконом11ки и кут~туры в сельской 
местности и увеличению нас. в горо

дах. К 1926 численность сельского 
нас. сократилась на 63,7 тыс. чел. В 
ЗО-е гг. в респ. началась социалисти
ческая индустриализация. Освоение 
природных богатств - главный, оп
ределяющий фактор возникновения 
новых и развития старых городов, 

городских поселений, роста городско
го нас. (табл. 2). 

Туркме~нстана. Уд. вес городских 
JКJJтeлeJJ возрос с 14% в 1926 до 33% 
в 1939. Массовый приток мигрантов 
из братских респ. Сов. Союза резко 
изменил нац. структуру нас. ТССР. 
В первые годы (1926-39) социа

листического строительства в Турк
менистане наблюдалось интенсивное 
перемещение нас. как внутр11 респ., 

так и из центр. районов РСФСР и 

др. об.~астей страны, особенно из села в 

город. Это обусловило высокий при

рост городского нас. (табл. 3). 

Таблица 1 

Чнс::пеннос:ть н ппотнос::ть нас::спения (на нaqano года, в современных границах ТССР) 

Чнспенность, тыс. чеn. Городское, 

\. 
Ппотность, 

Годы 
всего городского 

1913 1041,7 116,8 
19261 998,1 137,0 
19391 1251,9 416,3 
1940 1301,6 459,2 
1950 1197,3 433,2 
1955 1340,1 582,8 
19591 1516,4 700,8 
1960 1564,6 723,9 
1965 1862,7 893,1 
19701 2158,9 1034,2 
1975 2491,1 1190,3 
19791 2758.8 1323,0 
1980 2833,0 1340,6 
1981 2896,6 1384,6 
1982 2969,9 1411,6 

1) По итоrам переписн. 

Таблица 2 
Темпы роста населения ТССР, Oj0 

Годы Всего Городское 1 Сельское 
1913-25 96.6 107,0 95,4 о 
192&---40 130,4 ЗЗ5,1 97,8 
1951-60 132,5 162,6 113,7 
1961-70 132,5 134,5 130,7 
1971-80 130,2 132,4 128,2 

За nериод меJКду nереписями 1926 
н 1939 городское нас. респ. увеличи
лось в 3,3 раза (на 279,3 ты с. чел.), 
сельское уменьшилось на 25,6 тыс. 
чел, Оси. nрирост (253,7 тыс. чел.) 
nроисходил за счет миграции из др. 

ресnублик. Среднегодовой nрирост 
городского нас. в этот nериод был 
самым высоким за всю историю 

% чел. на 

сельского 1 км2 

924,9 11 2,1 
861,1 14 2.0 
835,6 33 2,5 
842,4 35 2,7 
764,1 36 2,5 
757,3 44 2,7 
815,6 46 3,1 
840,7 42 3,2 
969,6 48 3,8 

1124,7 48 4,4 
1300,8 48 5,1 
1435,8 48 5,6 
1492,5 48 5,8 
1512.0 48 5,9 
1558,4 47 б,! 

Таблица · 3 
Структура прнрос:та городс:коrо 

населешtя, о;0 к IITOГY 

Прирост /1926- 39/1939-5911959-70/1970-80 

Общиn 100,0 100,0 100.0 100,0 
В ТОМ ЧltСЛС 

естественныn 13,8 
механический 86,2 

62.1 
37,9 

77,8 
22,2 

95,6 
4,4 

Внешняя и внутренняя миграции 
способствовали решению nроблемы 
занятости п обеспечения рабочей си
лой раЙОНОВ НОВОГО OCBOCHIIЯ. 
· За 1924-80 городское нас. увели
чилось на 1247,6 тыс. чел., нлн в 10 
раз. За nериод между nерепнсямн 
(1959--70) численность иас.респ.воз
росла на 646,6 тыс. чел., из ни~ горо
JКан - на 328,1 тыс. и сельских JКИ-
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телеil - на 318,5 тыс. чел. Средие
годовые темnы nрироста городского 

нас. составили 3,45 и сельского -
2,95% nри 3,20% в цепом по ТССР. 
В 197\-80 темnы nрироста нас. сни
эилttсь: городского-до 2,85 11 сель
ского-до 2,50% nри 2,70% в цепом 
по ресnублике. 
ФОРМИРОВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. 

Численность нас. ТССР увеличивает
ся за счет естественного nрироста, 

доля к-рого в 1970-80 превысила 
95% общего nрироста. 
В послевоенные годы бурно разви

валась nром-еть респ., особенно неф
тяная 11 хим . отрасл11. Индустриаль
ный облик Туркменистана опредепя-

1от энергетика, хим., нефтяная, газо
вая, машиностроит., текстильная, лег

кая , nttщевая отраСJJи и nром-еть 

строит. материалов. Развитие пром
сти в городах обусловило массовое 
передвижение нас . из сельской мест
ности в города. В 50-е гг. городское 
нас. ·респ . увеличилось за счет мех. 

прироста на 118,4 тыс. чел . , в 60-е 
-на 66,0 тыс. , в 70-е rr.-нa 70,6 тыс. 
чел . В результате миграции многие 
сельские жителя овладели навыками 

индустриального труда. 

В 60-е гг. в связи с nодъемом с. 
хоз-ва миграция городского нас. со

кратttлась. Снизилось чиСJJо мигран
тов из др. pecn., что отразилось на 

Таблиqа 4 
Прирост насменна ТССР 

Прнрост, тыс. чел. 

Годы lестсственныn )ме х: аннчссtшn 1 
с:рсд11егодо - 1 естсст венныn 

вссrо вoit 1 % 
1951-55 145.8 178,7 -32,9 29,1 122,5 
1956-60 252,5 241 ,9 10,6 50,5 95,8 
1961- 65 293,0 287,9 5,1 58,6 98, 2 
1966-70 301,5 297,2 4,3 60,3 98,5 
1971-75 337,0 324,5 12,5 67,4 96,3 
1976-80 341,4 361,8 -20,4 68,2 106,0 
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формировании всего нас. респ. 

(табл. 4). 
РОЖДАЕМОСТЬ в Туркменистане 

nочти в 2 раза выше среднесоюзных 
nоказатепей. Число родttвшихся на 
\000 чел. нас. составило : 

Годы 

1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

СССР 

31.2 
26,7 
24,9 
17,4 
18,3 

ТССР 

36,9 
38,2 
42,4 
35,2 
34,3 

В 60-70-е гг. в городах в резуль
тате тенденции сокращения числа 

детей в семье, резко уменьшилась 
рождаемость. Коэф. естественного 
прироста за это время снизился поч· 

Табпиqа 5 
Рождаемость, смr:ртвость. ктествеввыl 
прирост насе~'lения в Туркмеwиставе 

(в расчете на 1000 жителеn) 

Естест-
Годы PoЖJJ.a- 1 Сwерт- венныА 

емость н ость прирост 

1951-55 38,7 11.1 27,6 
1956-60 39,8 7,3 32,4 
1961-65 39,1 .;,G 32.5 
1966-70 35,6 G.S 28,8 
1971-75 34,4 7,2 27,2 
1976-80 34,8 7,9 26,9 

11 

., 
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Рождаемость на 1000 женщин соответствующеn воэрастноn груnпы 
Таблица 8 

1 1958-1959 

Воэрnстные rр}'ППЫ 1 
Русск11е TypKMCHKII 

waтcpen 1 Всего Всего 
ЖСНЩIIН 

город 

15-49 пет 161,1 71,5 

113 1111Х 39,5 33,2 15-19 пет 
:!0-24 года 216,2 156,6 

25- 29 пет 251,2 116,6 
30- 34 года 21i,2 83,2 
35-39 пет 173,4 45.3 
40-44 ГO;J.U 93.1 9,8 
45- 49 пет 34,0 1,3 
Суммпрная плодовн-
ТОС:ТЬ ЖСНЩ1111 

2,2 15- 49 лет 

тн на 16%. Самый высокий nоказа
тель рождаемости отмечен в 1956-
60-39,8% (табл. 5). В 1966-80 тем
nы естественного nрироста сннзнлнсь, 

что обусловлено уменьшеннем кон
тингента женшин фертильного воз
раста. Уд. вес женщин в возрасте 

15-49 ,leT В общей ЧIICЛeHHOCТII Н3С. 
ТССР в 1979 no сравнению с 1959 сни-
зился. 

Уровень рождаемости зависит от 

n.1одовнтост11 женщин (число роднв
ШIIХСЯ на 1000 женщин фертильного 
возраста), к-рыil разш1чен у женщин 
разных нацнона.1ьностсil. городской 
1.1 сельской местности. Общий коэф. 
n.~одовнтостн женщин pecn. составил 

в 1958-59-161,6%." в 1969-70 -
165,6 11 в 1972-73- 159,3%о, что 
выше среднесоюзного nоказателя в 

2.9 раза (табл. 6). Суммарная nло
довитость городских н сельских жен

щнн-туркменок nочти в 3,5 раза вы
ше суммарной nлодовитости рус. 
женщин, жнвvщнх в аналогичных со

цнально-эконо~шчесюiХ усдовнях. За 
1959-70 суммарная nлодовитость 
женщин сельской местности составила 
7,7, городской - 4,5 ребенка. 
Соответственно динамике коэф. рож

даемостн нзменн.1ось и абс. число ро

днвшнхся (в 1959-46,3 тыс., в 1960-
67,7, в 1970-77,1 11 в 1977-93,0 тыс. 
детей). Самая высокая рождаемость 
(свыше 40%о) отмечена в 1960-62, в 
1979 она сннзнлась до 35,3%о. В 1964-
65 зафиксированы самые выеокне nока
зателн рождаемости на 1000 женщин 
в возрасте 1 :>-49 лет: в 1964-65-
177,1%о. в 1968-69-165,5 11 в 1969-
70-165,8%о, 11ли более чем в 2 раза 
выше среднесоюзного nоказателя, 

к-рыn в 1969 составил 65,7%о. 

Годы 

1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 

Табn11ца 7 
Число браков и раsводов 

(в расчете на 1000 ж11те.1еА) 

Зарегнстрировано 

браков разводов 

11,2 0,2 
12,0 0,4 
14,5 0,5 
8,1 0,8 
8,6 1,2 
9,7 1,3 
9,7 1,4 

ЖCHЩIIII 

Се.'10 город CCJ10 

61,1 229,4 191,3 165,6 

10,0 68,6 31,7 33,5 
74,8 303,5 222,5 271,1 
91.8 329,0 284,0 276,2 
82,0 303,0 292,9 250,5 
73,0 248,2 230,0 213,0 
23.1 130,5 114,6 110,2 
2.2 36,0 61,9 31,4 

1,8 7,1 6,2 

Показателн рождаемости зависят 
также от др. факторов-браков, раз
водов, места nрожнnания (город, се
ло), нащюнальност11, занятости жен
щин в общественном nронзводстве н 
др. С 1965 число зарегистрированных 
разводов в расчете на 1000 жителей 
возросло с 0,8 до 1,4% (табл. 7). 
Уровень рождаемости меняется в 

завиенмости от террнт. различий внут
ри республнкн. Общий коэф. рожда
емости в 1980 в городской местности 
составил 29,3%о, в сельской- 38,9 
nри 34,3%о no ТССР. Еще резче ко
лебання no областям. Самая низкая 
рождаемость в pecn. в Красноводекой 
(31 рождение на 1000 жителей), са
мая высокая - в Ташаузекой (40,3-
41,4%о). 

СМЕРТНОСТЬ. Общие nоказателн 
смертности на 1000 ж11телей no ТССР 
составили в 1940- 19,5%о; в 1950-
10,2; в 1960- 6,5; в 1970-6,6 и в 
1980-8,4%о. За годы соцналистиче
ского строительства в респ. nроизо

шли резкне изменения сощlально-эконо

мических и медико-сан. условий жиз
НII, сnособствовавшие СН11жению смерт
ностll населения. За 1940-80 коэф. 
смертности в целом по ТССР сни
зился nочти на 59,0%. В 1970-80 
наметилось нек-рое nовышение nока

зателей смертности с 6,6 до 8,0%0, что 
объясняется в осн. структурой насе
ления. 

ЕСТЕСТВЕННЫЯ ПРИРОСТ нас. 
в ТССР высС>кнй- в расчете на 1000 
чел. он составил 26,0%о в 1980, усту
nнв лишь Тадж.ССР (29,1%о nри 
8,1 %о в СССР, или в 3,4 раза боль
ше общесоюзного nоказателя). По 
сравнению с 1940 уровень естествен
ного nрироста увеличился в 1980 в 
1 ,б раза. Абс. величина nрироста нас. 
pecn. за счет nревышения числа ро

д11ВШ11хся над числом умерших соста

вила в 1940-22,9 тыс., в 1950-33,9, 
в 1960-57,2, в 1970-62,7 и в 1980-
76,1 тыс. чел., или возросла более 
чем в 3 раза. 
ПОЛОВОЗРАСТНАЯ СТРУКТУРА. 

Изменения режима восnроизводства 
нас. Туркменистана nовлияли на его 

1969-1970 

PyCCKIIC Туркмснюt 

город се по город с сп о 

63,7 76,2 198,9 217,9 

39,3 43,2 38,9 22.9 
177,3 128,5 327,3 346,8 
104,8 68,6 310,8 333,4 
73,1 68,0 319,1 369,2 
32.9 65,4 243,1 294,5 

7,4 53,5 138,6 208,1 
0,5 5,5 30,0 54,8 

2,2 2,2 7,0 8,1 

nоловозрастную структуру, к-рая от
ЛIIЧается nреобладанием более моло
дых возрастов и nоиижеиным уд. ве

сом нас. трудосnособного возраста. В 
возрастной структуре nроисходят IIЗ· 
менення. За 1959-79 численность де
тей увеличилась. Число лиц в трудо
сnособном возрасте н старше возрос
ло. В связи с нек-рым снижением 
рождаемости nрирост детей младшнх 

возрастов уменьшился. Возросли тем
пы прироста нас. 20-24 и 25-29 лет. 
Число лиц в возрасте 80 лет и стар
ше сократнлось. 

Урбанизация nовлияла на форми
рование nоловозрастной структуры 
нас. в городах 11 на селе. За 1970-79 
все городское нас. увеличилось на 

26,6%. Оnережающий темn роста нас. 
трудоспособного возраста обусловлен 
в осн. более высоким уровнем разви
тия nроизводительных сил в городах, 

развитой сферой nрнложения труда н 
обслуживания. В городах уд. вес тру
досnособного нас. выше и соответст
венно ниже доля детей, чем в сель

ской местности. Однако темnы nриро
ста детей на селе выше, чем в городах. 
В структуре нас. no nолу в pecn. 

nреобладают женщины. В 1959 на 
1000 мужчин nриходилось 1076, в 
1970- 1031 и в 1979- 1034 женщи
ны. По nереnиск 1979 в ТССР было 
1358,9 тыс. мужчин н 1401,8 женщин 
(соответственно 49,1 н 50,9%). В мо
лодых возрастах соотношение nолов 

примерно равное. С 20-летнеrо воз
раста число женщнн на 100 мужчин 
больше. В возрасте 50-59 лет на 
1000 мужчин в 1970 nриходилось 
3053 н в 1979-2786 женщин. 
Такое соотношение nолов объяс
няется опромной nотерей ·мужско
го нас. в годы Вел. Отеч. nой
ны. У~. вес женщин городской н 
сельско11 местности почти од1111аков 

(50,7 и 50,9%), однако на 1000 го
родских женщин nриходится 1114 
сельских, мужчин - соответственно 

1000 и 903. 
БРАЧНОСТЬ, СОСТАВ СЕМЕЯ. В 

Туркменистане установлеи бр!!чиый 
возраст с 18 лет. В 1979 в pecn. в 
браке состояло 65,3% мужчин и 
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Таблица 8 
'IMCJIO JIHЦ, COCTOAЩIIX 8 брака (118 1000 111~.1108~11) 

Населснне, 1970 

1 

Hnccne1111e, 1979 
Возрnст rорад.ское 11 

городскос н 

1 1 сельское городскос сельскос сельское городское сельское 

MYЖЧIIIILJ 1 ЖCIIЩIIJIЫ 1 1 1 MYiK'III· \ ЖCII· lмyжtlll-~ ЖCit- IMYЖIIII·1 Ж~ll- IЪIYЖ'IН·I же11-
MYЖЧitJIЫ ЖCIIЩIIIIЫ ltbl ЩIIIILJ IIЬI ЩIIIIЬI llbl utllllbl IIЬI Шllllbl 

Вес JlaccлcJшc в возрnстс 
16 лет 11 старше б88 647 
lб-17 лет 8 22 
18- 19 лет 
20-24 rода 

73 33б 
354 734 

25-29 лет 805 913 
30 - 34 rода 894 911 
35-39 лет 927 993 
40-44 rода ~32 844 
45 - 49 лет 934 773 
50-51 rода 920 648 
55- 59 лет 911 543 
60- 69 лет 860 390 
70 лет 11 старше 741 
Возраст не указан 

61,0% женщин этого возраста. Нан
большее число мужчин, состоявших 
в браке в возрасте 35-39 лет,-
92,5%, женщин 30-34 лет - 90,2% 
(табл. 8). 
Ср. размер семьи в респ. по пере

писн 1959 составлял 4,5, в 1970-5,2 
и в 1979 - 5,5 чел. Более пол. 
(54,6%) семей многодетные (5 детей 
и больше). Различна численность чл. 
семьи среди нас. городов и сел. Ср. 
размер городских семей составил в 
1959-4,0, в 1970 и 79-по 4,6 чел., 
сельских-соответственно 5,0; 6,0 11 
6,5 чел . 
НАЦИОНАЛЬНЫй СОСТАВ . 

Туркменистан - многонац. республи
ка. Осн. нас. - туркмены, сформи
ровавшиеся как социалистическая нa

UJIЯ в сов. nериод. За 1959-79 их 
численность увеличилась в 2 раза 
(табл. 9). 
На террит. ТССР, в осн. в сель

ской местности и в пгт, проживает 
93,2% туркмен. Нёбольшое число 
туркмен nроживает в юж. районах 
Каракалn. АССР, ТаджССР, на Сев . 
Кавказе и в Астраханской обл. Зна
чительная их часть живет за 

рубежом : в Афганистане, Иране, Тур
ЦIШ, Ираке, Сирии и др. 
Более многонац. в респ. крупные 

города 11 городс1ше nоселения. Свы
ше 90% туркмен считают родным 
яз. туркм., многие (свыше 25,0%, 
1979), особенно в городах, 
свободно владеют рус. и др. яз. на
родов СССР. В nроцессе сближения 

197 

655 б21 728 G76 
б 25 11 18 

53 283 107 391 
317 6б3 411 824 
768 873 851 959 
873 879 92·1 953 
910 868 945 942 
920 802 947 898 
926 738 943 814 
919 608 921 698 
911 491 91/ 602 
871 334 852 441 
728 167 747 219 

сов. народов, укрепления их брат
ской дружбы 11 едннства важную 
роль играет рус. язык. При перепи
сн нас. рус. яз. назвалн родным 

424,1 TbiC. Чел., IIЗ HIIX 349,0 ТЫС. 
рус. н 75,1 тыс. чел. др. нащlональ
ностей. 

б 53 610 б48 б02 б 59 б19 

б 10 5 13 б 7 
40 163 37 177 45 151 

429 б 54 399 б33 9Н 957 
856 890 825 849 897 941 
917 901 896 8б0 944 957 
925 885 908 840 946 9Н 
925 862 911 815 943 92~ 
924 823 913 773 934 877 
915 725 908 672 923 791 
897 598 892 5б4 903 635-
844 385 851 354 837 420 
718 172 730 151 710 192 

290 433 310 419 2б5 444 

ЗНаЧIIТ. ПpllpOCT nрО~IЫШЛеННО-ПрО

ИЗВОДСТВеННОГО nерсонала. 

Преобразования в с . хоз-ве спо
собствоnалll созданию мощного со
цнал11ст11ческого сектора - колхоз

ного 11 совхозного nро11зводства. Это 
nривело к увеличению в ТССР ч11сла 

Таблнцо. 10 
PacnpeдeJI~IIIte вat~.n~tiiiЯ ТССР по общ~ств~ниым групnам, DJ0 

Общественные группы 

Вес насfnен11е (рабоrающне 
н иждивенцы) 
В TOJt ЧJIСЛе 

рабо1111е 11 спужащ11е 
нз ннх: 

рабоч11е 
служащне 

KOЛXOЗIIIIКII 
Крес:тьянс-едпноniiЧtiiiКII 11 
нскооnернроваю1ые кустари 

1939 

100 

40.6 

25.2 
15.4 
Sb,ЗI 

3,\ 

1959 

100 

57.4 

36.8 
20,6 
42,1 

0,5 

1970 

100 

б2.3 

40.4 
21,9 
37,2 

0.5 

1979 

100 

бб,4 

44,2 
22.2 
33,3 

о.з 

i)вWИ чнс:1е 1,5% коопернрованных кустарсn. 

СОЦИАЛЬНЫй СОСТАВ. Огром- с.-х. рабочих, сн11зило уд. вес колхоз-
ные COЦII:JЛbHO·ЭKOIIOMIIЧeCKHe преоб- НИКОВ С 56,3% В 1939 ДО 33,4% В 
р азования за годы Сов. власти в 1979 11 на 63,5% увел11чило долю ра-

бочих и служащ11х (табл. 10). 
корне llзменнлll социальную струк- Рабоч11й класс занимает большой 
туру нас. Турк~ен11стана. Развнт11е 
общественного nро11зводства, сети уд. вес в структуре нас. ТССР. Сред-
nред-тllй 11 учреждf'нllй неnроиэвод- негодавая численность рабоч11х и 
ственной сферы соnровождается по- служащих в респ. за 1940-79 вы-
стоянным ростОМ ЧHCJleHHOCTII раба- росла СО 188 ДО 678 ТЫС. Чел., ЧIIC-
ЧIIX 11 служащllх в нар. хоз-ве, увели- лениость рабоч11х (включая млад-
чнвшейся за 1926-80 в 15,2 раза. шнй обслуживающий nерсонал и ра-
Уд. вес рабочих 11 служашнх в 1939 ботинков охраны) - соответственно 
составлял 40,6%, в 1959 _ 57,4, в со 118 до 442 тыс. Лица, занятые 
1970-62,3 и в 1979-66,4% всего общественно полезным трудом, со-

высокие ставлили по респ. в 1959-602,2 тыс., 
работающего населения. в 1970-803,7 и в 1979-1138,4 тыс. 
темnы роста nром-сти обусловили чел. 

Таблнца 9 

Нац••онаJiьныn состав нat~JitHIII ТССР, 1'ЫС. человек 

Лица, находящиеся на обесnече
нии гос-ва (пенсионеры и ктиnеидиа
ты), в 1979 составляли 8,6%. На тру
довые доходы н средства сашlаль

ного обесnечения существовало 49,8% 
населения. Число иждивенцев и л1щ, 
занятых в личном подсобном хозяйстве, 
в 1959-79 сократ11лось . За 1959-70 
нас. Туркменистана увеличi!Jюсь на 
82,3%, занятых общественно nолез
ным трудом - на 89,0%. Ок. 80% 
работающих в нар. хоз-ве--лица тру
доспособного возраста, уд. вес nеиси
ОI!еров - ок. 2,7%. 

Национальность 
1 1959 

Kon11qecтвol % 
1 1970 

Ко.nнqествоl % 
1 1979 

Коn11чествоl % 
Туркмены 923.7 60,9 1417,0 б5.б 1891,7 68.4 
Русск11е 2б2,7 17.3 313,0 14,5 349.2 12.б 
Узбеки 125,2 8,3 179,0 8,3 233,7 8.5 
Казахи 69,б 4,б 69,0 3,2 79,5 2,9 
Тат.зры 29,9 2,0 3б,О 1,7 40,3 1,4 
УкраШIЦЫ 21.0 1,4 35.0 1,6 31,1 1,2 
Армяtlе: 19,7 I.З 23,0 1,\ 26.6 1.0 
АзсрбаRджа1щы 12,9 0,8 21,0 0,9 23,5 0,9 
Прочие: 51.7 3,4 65,9 3.1 85,1 3,1 
Bccro по ТССР 1516,4 100 2158,9 100 27б4. 7 100 

1' 
1 . 

1, 

' -1 i 

1 
1 



70 НАСЕЛЕНИЕ 

Высок уд. вес занятых в с. хоз-ве 

рссп.: в 1959-48,6%. в 1975-37,5 н 
в 1979-39,6%. В про~r-сти респ. ра
ботало в 1975-12,4 и в 1979-11,8%, 
на транспорте и в связи - соответ

ственно 7,6 11 8,7%, в стр-ве-10,6 11 
9,9%: в торгоме, общественном nн
тaнllll матер11ально-техн . снабжеюш, 
сбыте' 11 заготовках - 7,5 11 6,9% 
общего ч11сла занятых в нар. хоз-ве 

(без \'Ч • СЯ) . 
ОБ.РАЗОВАТЕЛЬНЫЯ УРОВЕНЬ. 

До рев. в Туркменистане было все
го 9,5 % грамотных (в городах 6,9%, 
в аущrх-2,6%), среди туркмен на 
1000 че.1. приходилось 7 грамотных. 
Такая отста.~ость объясняется нет. 
причинами. В дореволюционном 
Туркменнетане образование находи
лось n руках духовенства . Мектебы 
(духовные школы) открывали лишь 
там, где муллы рассчитывали на до· 

ХОД. На Tl:j)pИT. респ. В КОН. 19 В. 
существовало 19 н в 1914-58 ста
рометодных ШКО.1, В К·рЫХ обуча
ЛОСЬ 7 ТЫС. УЧ·СЯ. 
За 1924-80 чис.~о школ в респ. 

увеличи.1ось в 9,2 раза, уч-ся - в 
40,7 н учителей - в 75,2 раза. Лик
видация неграмотиости - свидетель

ство иев1щаиных масштабов куль
турной рев. в нац. окраинах. 
Наряду с созданием широкой се

ти общеобразовательных школ, росло 
чис.1о ер. спец. 11 высших учеб. за
всденшi (табл. 11). 

Уровень Обра3013НRЯ 

Поквзвте..1и 1959 1970 

ЧнСJJо пиц с высшп .. 
в средним (полным 
11 неПОJ1НЫМ) образа · 

Резко изменилось соотношение муж
чин и женщин, имеющих образова
ние. В общей численности нас. с вые. 
шим образованнем уд. вес женщин 

в 1939 составлял 27,5, а в 1979-
35.7%. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЯ СОСТАВ. 

За гuды Сов. власти в респ. пронзо
шml большие изменения в профсссно
иальной структуре населения. Уд. вес 
рабочих в 1979 составил 44,2% нас. 
респ. против 25,2% в 1939, служа
щих - соответственно 22,2 11 15,4%, 
ДОЛЯ КОЛХОЗНИКОВ СНИЗИЛаСI> С 56,3% 
в 1939 до 33,4% в 1979. Уд. вес за
нятых преим. физ. трудом состави.~ 

в 1939-83,7%, в 1959-79,9 и в 1979 
- 75,8%, соответственно увеличилась 
доля нас., занятого преим. умствен

ным трудом . 

В составе занятого нас. появил11сь 
новые профессшr - горняки, метал
лурги, Лltтейщики, химики, деревооб
работчики, полиграфисты и др . 
РАЗМЕЩЕНИЕ, ПЛОТНОСТЬ НА· 

СЕЛЕНИЯ, ПОСЕЛЕНИЯ. ТССР от
личает низкая плотиость и крайне 
неравномерное размещение нас. , обус
ловленные природными факторами. 
Густонаселенные оазисы чередуются 
с пустыней и редкими населенными 
пуиктами. Отсутствие поверхностных 
пресиых вод на значительной тер
рит. обусловило неравномерность 
расселения. 

В размещения и плотности нас. 

Табпнqа 11 
наtепения ТССР 

Н3 1000 челопек о в оз-

расте 1 О пет 11 старше 

1979 
1959 1 1 1970 1979 

ваннеu 408 235 697 863 1 216 371 387 475 620 
в то11 чнс:.ле 

~ l!!lысmнм заховчен-

ВЫN 19 811 48 796 103 410 19' 33 53 
с высшим в~акон-

ченным 10 037 17 083 20 505 \0 12 10 
со средним специвпь-

RЫ>I 42 591 75 126 146 901 40 51 75 
со ередням общим 58 348 172 173 ~63 397 55 117 236 
с велодвым c:pt.!tвuм 2i7 ~48 384 685 ~81 618 263 262 245 

До рев. в респ. не было ни одного 
высшего учеб. заведения . В ЗО-е гг. 
образовано 5, в 40-80-е гг. - еще 
4 вуза. 
Чис.10 ЛИЦ С ВЫСШIIМ И ер. (спец. 

н общим) образованнем за 1959-79 
увеличилось в 5,6 раза. Возрос уро
вень образования работающего на
селения. Число лиц с высшим и ер. 
(спец. и общим) образованием в 
1959 составило 101,2 тыс., в 1970-
268,2 и в 1979-649,6 тыс. чел. при 
обще~r росте за 1959-79 в 6,4 раза. 
Особенно велики сдвиги в уровне 

образования среди женщин. В 1939 
общее чнс.10 женщин с высшим об
разованllем в респ . составляло 1,1 
тыс. чел., в 1979-37,0 тыс. чел., или 
в 33,6 раза больше. 

отмечены большие сдвиги. Развитие 
нефтяной и газовой пром-сти спо
собствовало возникновению в пу
стынных районах новых поселений
Небит-Дага, Бекдаша, Челекеиа, 
Кум-Дага, Гаурдака, Шатлыка и др . 
Производительные силы респ. осо
бенно интенсивно развивзлись пос
ле Вел. Отеч. войны, вызвав измене
ния террит. организации пронзводст

ва . Появились пром. узлы - ма
рыйскнй, чарджоускнй; в зоне Ка· 
ракумекого канала им. В. И .. Лени
на создан мощный агропром. комп
лекс респ. (табл. 12) . 
Адм .-террит. преобразование сель

ских поселений и возникновение по
селков в районе нового пром. и с.-х . 
освоения способствовало росту пrт, 

Табпаща 12 
Города 11 rород;ск11е посепениJI и ТССР 

Годы 
Коn11чсстоо 

о сего 1 городов 1 пгт 

19~6 17 10 7 
1939 61 9 52 
1959 75 13 62 
1970 82 15 67 
1980 89 15 74 

к-рый несколько опережал рост горо-
. дов. Социальные и экономические 
преобразовання вызвали значитель
ные сдвнгн в структуре город

СIШХ поселений ТССР. Увеличилось 
число болr,ших и ер. городов, воз
росла их ер. людность, к-рая в 1960 
составляла 38,7 тыс. чел . , в 1980-
62,6 тыс. , в городс«их поселках-соот
ветственно 3,6 и 6,6 тыс. чел. 
Среди городских поселений преоб

ладают малые н средние. По числу 
жителей более высокими темпами 
растут с:р . города. Доля городских 
поселений с нас. менее 5 тыс. чел. в 
их общем числе сократилась с 70,6% 
в 1960 до 42,6% n 1979, доля посе
лений с нас. 5-20 тыс. чел . увели
ЧIIлась с 20,0 до 46,1 %. 
Сельское нас. респ. за 1926-80 

увеличилось на 612,1 тыс. чел., илн 
на 71%. Несмотря на сохраняющиеся 
высокие темпы естественного прнрос

та, сельское нас. растет медленнее. В 
1980 на террит. респ. насчитывалось 
1685 сельских поселений, в к-рых 
проживало 1467,8 тыс . чел . За 1959-
80 число сельских поселений сокра
тилось на 1142 за счет адм.-террит. 
преобразований, ликвидации мелких 11 
соединения их с крупными. Числен
ность проживающего в них нас. воз

росла в 1,8 раза. Территориально 
сельские поселения размещены не

равномерно. Исторически сложивше
еся расселен11е носит оаз11сный ха
рактер. В пустынных районах встре
чаются очаги автономного pacceлe

llltя - вокруг колодцев, ферм, оста
новочных пунктов и др. 

В функциональной структуре сель
ских поселений преобладают в оси . 
колхозные и совхозные. В перспекти· 
ве для сельского расселения будут 
создаваться групповые системы -
крупные местные центры или центр. 

поселки хозяйств. 

Лит.: Л е и и н В. И. О Средней Азии н 
Казахстане .- Ташкент, 1960: 15 пет ТССР. 
Ста т. с б .- Ашх. , 1939: Итоги Всесоюзноn 
персаисн населения 1959 года . Туркменская 
ССР .- М .• 1963; К а р а ха и о в М. К. Де
мографllческие процессы о СредасА Аэни 
во второй половине XIX столетия.- В ки. : 
Брачность, рождаемость, смертность в 
России и СССР.- М., 1974; Туркме1шстан 
эо 50 пет. Стат. об.- Ашх .. 1974; Народ
ное обраэооаине, поука н куnьтура в СССР. 
Стат. сб .- М.. 1977; Н у р мух а м е
д о n К. Этнические процессы и расселение 
туркмен в XVIII 11 Х1Х псках .-Ашх., 1979: 
Носслсю1е СССР. По данным Всесоюэноn 
перспнсн насспсння 1979 rодв.- М. , 1980; 
Народное хоэяnство Туркмснскоll ССР о 
1979 rоду. Ста т. ежеrодннк .- Ашх .. !1181. 

М. П . Медведева 



ОБЩЕСТВЕННОЕ УСТРОйСТВО. 
Туркменская Советская Социалисти
ческая Республика - равноправная 
рссп. в составе СССР, к-рый олнце
творяет гос. единство сов. народа, 

сплачнвает все нации и народности 

для совместного строительства ком

мунизма. 

Ист. событиями в жизни туркм. 
народа явились образование ТССР 
как суверенной сов. респ. и прннятне 
первой Конституции ТССР (1927), 
ознаменовавшей соэдание первого 
туркм. гос - ва. 

Новая нет. веха в развитии респ., 
всего сов . общества-принятие Кон
ституции СССР ( 1977), Конституции 
Туркменской ССР ( 1978), конститу
щсй др . союзных и автономных рес
публик. В Оси. Законе Сов. Союза и 
Конститущт ТССР закреплены оси. 
черты развитого социалистического 

общества, его политической систе
мы, общественного и гос. устройства. 
Политическая система ТССР -

составная и неотъемлемая часть по

лJстической системы сов. общества. 
В нее входят социалистическое rос
во, КПСС, общественные органИза
ции н трудовые коллективы. Поли
тическая система -- взаимосвязанная 

совокупность организационных форм 
политической деятельности всего сов. 
народа, составляющих его классов и 

социальных слоев, наций и народно

стей, посредством к-рых осуществля
ется народовласт!fе. Вся власть в 
респ. принадлежит народу, к-рый 
реализует ее через Советы нар. де
путатов, составляющие политическую 

основу ТССР. Все др. гос. органы 
подконтрольны и подотчетны Сове
там нар . депутатов. Организация и 
деятел ьность гос-ва и общественных 
организаций респ. строятся в соот
ветствни с принцилами демократиче

ского централизма : выборностью 
всех органов гос. власти снизу до

верху, подотчетностью нх народу, 

обязательностью решений вышесто
ящих органов для нижестоящих. Де
мократич. централизм сочетает еди

ное руководство с инициативой и 
творческой активностью на местах, с 

ответственностыо каждого гас . ор

гана и должностного лица за пору

ченнос дело. Незыблемый принцнп 
деятельности всей политической си
стемы респ.- социалистическая закон

ность . Гос. и общественные органи
зации, должностные лица ТССР обя
заны соблюдать Конституцию СССР, 
Конституцию ТССР и сов. законы. 
Они обеспечивают охрану правопо
рядка, интересов общества, прав и 
свобод граждан. Особо важные 
вопросы гос. жизни выносятся на 

всенар. обсуждение или ставятся на 
всенар. голосование (референдум) . 
Руководящей и направляющей си

лой сов . общества, ядром его полн
ТIIческой системы, гос . 11 обществен
ных организаций является Коммуни
стическая партия Сов. Союза, со
ставная часть к-рой - Коммунисти
ческая партия Туркменистана . 
Демократическая организация об

щественной жизни респ. создает ус
ловия для активного участия про

фессиональных союзов, ЛКСМТ, 
кооп. организаций, творческих сою
зов, научно-техн. обществ и др. объ
единений трудящихся в управлении 
гос. н общественными делами, в ре
шении политических, хозяiiственных и 
социально-кул !>турных вопросов. Во 
вза1шодействии с гос-вом они спо
собствуют расширению и углубле
НIIЮ СОЦИаЛИСТIIЧеСКОЙ демокраТИИ, 
полному 11 последовательному осуще
ствлению власти трудящегося народа. 

Непосредственное участие в управ
лении делами общества и гос-ва тру
дяшисся осуществляют также в тру

довых коллективах. По новой Кон
ституции ТССР существенно расшире
ны возможности участия трудовых 

коллективов рес11. во всех областях 
общественной жизни: в планировании 
производства и социального разви

тия, в подготовке и расстановке кад

ров, органиэащш труда и быта тру
дящихся, ИХ ВОСПI!ТаНИИ, В реШеНИИ 

гос . н общественных дел на уровне 
пред-тня или учреждения н в более 
широких масштабах, вплоть до респ. 
и всесоюзных. Трудовые коллективы 
играют важную ро.~ь в организации 

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УСТРОйСТВО 

11 проведении выборов в Советы, вы
двигают кандидатов в депутаты, нх 

представители работают в нэбяра
те.~ьных комиссиях, осуществляют 

контроль за работой деnутатов, вклю
чая использование права отзыва. 

Конституционное закреnление ста
туса трудового коллектива отража

ет nроцесс расширения и углубления 
социалистической демократии, обога
щения форм народовластия . 
Экономическую систему развитого 

социалистического общества характе
рнзуют качественно новый уровень 
nроизводительных сил 11 зрелые nро
нзводственные отношения, обесnечи
вающие гармоническое единство зко

но~tической снетемы с развитнем всех 
др . сторон жнзюr общества- nолити
ческой, социальной, духовной. 
Основа экономической системы 

ТССР - социалистическая собствен
ность на средства nроиэводства в 

форме гос. (общенар.) 11 колхоэ
но-кооn. собственности. Социалнстll
ческоii собственностью является так
же имущество профсоюэных н нных 
общественных организаций . 

Гос. собственность - общее досто
яние сов. народа, оси. форма социа
листической собственности. Собствен
ностью к-зов н др . кооn. организаций 
являются средства nронэводства н 

имущество, необходимые для осуще
ствления уставных задач . Земля, за
нимаемая к-зами, закрепляется за 

ниьсн в бесnлатное н бессрочное nоль
зование. 

Трудовые доходы -- основа личной 
собственностн граждан ТССР. В нх 

_личной собственности могут нахо-
диться nредметы обихода, лич-
ного потребления, удобства и nод
еобиого домашнего хозяйства, жнлоА 
дом 11 сбсреження. Общественно nо
лезный труд и его результаты оnре
деляют положение сов. чел. в обще
стве. В соответствии с nринцнnом со
циализма сОт каждого-nо сnособ
ностям, каждому-nо труду:. гос-во 

контролирует меру труда и nотреб
ления. В ТССР допускается индиви-
дуальная трудовая деятельность, 

ОСН. ИСКЛЮЧIIТелЬНО На .IIHЧHOM 

1 1 
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труде грождан 11 чл. 11х семей. 
Гос-во регу.~нрует такую деятель

ность, обесnечивая се исnользование 

в интересах общества. 
Экономика ТССР-составная часть 

единого нар.-хоз. комnлекса, охваты

вающего все звенья общественного 
nронзводства, расnреде,lення 11 обме
на на террит. СССР. Руководство 
экономикой осуществляется на основе 
roc. nланов экономического 11 соцll

ального развития, с учетом отрасле

вого и террнт. nрннцнnов, nри coчe

тaнllll централизованного уnравления 

с хозяйственной самостоятельностью 
н llющнатнвой nред-тнй, объединений 
11 др . орrаннзац11й. 
Соцttальную основу ТССР состав

ляет нерушимый союз рабочих, кре· 
стьян н ннтеллигенции. Ведущее nо
ложение в снетеме соцналнстнческнх 

общественных отношений занимает 
рабочий класс - главная nроизводи
тельная си.1а сов. общества, наибо
лее nолнп1чесю1 сознат., организо

ванный и активный класс, участв. в 
формировании н nрактическом осу

ществлеюш nолитики КПСС. Он был 
11 остается самым nоследовательным 

выразителем ннтернац. солндарностн и 

братства трудящнхся ТССР. Креnнет 
единство рабочего класса, колхозного 
крестьянства н интеллигенции, nрочнее 

становятся дружба н сотрудничество 
11аций и народностей. В совр. услови
ях продолжается сближение всех 
к.~ассов н социальных груnп сов . об
щества, ведущее к становлению бес
к.1ассовой структуры общества в нет. 
ра ~1ках зре.~ого социализма. 

В соответствии с коммунистическим 
идеалом «Свободное развитие каж
дого есть уеловне свободного разви
тия всех» общество расширяет ре
альные возможности для nрнменення 

гражданами своих творческих сил, 

способностей и дарований, для все
стороннего развития Лllчностн. Оно 
заботится об улучшении условий и 
охране труда, его науч. организации, 

о сокращении и в дальнейшем пол
ном вытеснении тяжелого фнз. труда. 
В ТССР последовательно nретворя
ется в жизнь nрограмма nревраще

юrя с.-х. труда в разновидность ин

дустриального, nреобразовання сел н 
деревень в благоустроенные nоселки. 
Неуклонно осуществляется курс на 
nовышение уровня оплаты труда, ре

альных доходов трудящихся, в це

лях более nолного удовлетворения 
nотребностей сов. людей создаются 
общественные фонды nотребления. 
Гос-во nри широком участии общест
венных организаций и трудовых кол
лективов обеспечивает рост н сnра
ведливое расnределение этих фон
дов. В pecn. действуют н развивают
ся гос. снетемы здравоохранения, со

циального обесnечения, торговли н 
общественного nитания, бытового об
служивания и коммунального хозяй-

ства . Поощряется деятельность кооn. 
11 др. общественных организацнй во 
всех сферах обслужнва1111я нас . , раз
ВIIваются массовая физкультура и 
спорт. 

В ТССР существует н совершенст
вуется единая снетема нар. образо
вания, осуществляющая общеобразо
вательную н nрофессиональную nод
готовку граждан, служащая ко~щу

ннстическому BOCПIITaНIIЮ, духовно

му и физ. развит11ю молодежи, гото
вящая ее к труду 11 общественной де
ятелыюсти. В соответствшr с nотреб
ностями общества гос-во гаранти
рует nланомерное развитие науки и 

nодготовку иауч. кадроо, заботится 
об охране, nрнумножен1111 11 ш11роком 
исnользованю1 духовных ценностей 
для нравственного и эстетического 

оосnнтаиия сов. людей, nовышения 
их культурного уровня . В pecn. осе
мерно nоощряется развитие nрофес
сионального нск-ва н нар. художест

венного творчества. 

Во всех областях обществеиной и 
гос. жизни гражданам ТССР обесnе
чивается равенство nеред законом 

незавнсшю от их nроисхождения, со

циального 11 имущественного nоло

женllя, расовой 11 иац. лринадлежно
стн, nола, образования, отношения к 
релнг11н 11 др . обстоятельств. Граж
дане pecn. обладают всей лолнотой 
социально-экономических, nолитиче

ских н личных nрав н свобод, nро
возглашенных н гарантнрованных 

Конституцией СССР, Конституцией 
ТССР и сов. законами. Они имеют 
nраво на труд н отдых, охрану здо

ровья и материальное обесnечение в 
старости, в случае болезни, лолной 
или частичной потер11 трудосnособно
сти, а также nотери кормильца, nра

во на жилище, образование, пользо
ванне достиженнямн культуры. Им 
гарантирована свобода науч., техн . н 

художественного творчества . 

Конституция ТССР предоставляет 
гражданам политические nрава н 

свободы. В их числе свободы слова, 
nечати, собраний, митингов, улич
ных шествий и демонстраций, nраво 
граждан на объединение в общест
венные организации, на участие в уп

равлении гос. н общественными де
лами, nраво вносить в гос. н общест
венные организации nредложения об 
улучшении их деятельности, критико

вать недостатки в работе. 
Гражданам pecn. гарантированы 

личные права н свободы : право лнч
ной собственности и ее наследования, 
свобода совести, нелрнкосновенность 
личности н жилища, тайна переПJIС
кн, nраво на судебную защиту от 
nосягательств на честь и достоинст

во, жизнь и здоровье, wa личную сво
боду и имущество, а также nраво 
обжалования действий должностных 
лиц, гос. н общественных органов. 
Личная жизнь граждан, тайна теле-

фонных nереговоров 11 телеграфных 
сообщеннit охраняются законом . 
Осуществленне npao и свобод, 

к-ры~щ наделены граждане, неотдели

мо ОТ ИСПОЛНеНIIЯ IIMH СООИХ обязан
ИОСТеЙ nеред обществом и гос-оом. 
Гражданин ТССР обязан соблюдать 
Конституцию СССР, Конституцию 
ТССР н сов . законы, уважать nрави
ла социалнстнческого общежития, с 
достоинством нестн высокое звание 

сов. гражданина. Он обязан обере
гать ннтересы Сов. гос-ва, сnособст
вовать укреnленню его могущества н 

авторитета. Защнта соцналнстнческо
rо Отечества - свящ. долг каждого 
гражданина ТССР . Обязанность 11 
дело честн каждого сnособного к тру
ду чл. общества добросовестно тру
диться и соблюдать трудовую днс
Цitnлнну. Долг каждого гражданина 
респ. беречь и укреnлять социалисти
ческую собственность, nрироду н ее 
богатства, уважать nрава и закон
ные интересы др . л11ц, нац. достоин

ство граждан, крепить братство на
ций и народностей Отчизны, содей
ствовать развитию дружбы и сотруд
ничества с народами др. стран, nод

держанию и укреплению всеобщего 
мира. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЯ-
СТВО. Туркменская Советская Со· 
цналистическая Ресnублика - суве
ренное сов. общенар . социалистиче
ское гос-во, выража19щее волю н ин

тересы рабочих, крестьян 11 интелли

генции pecn. всех национальностей. 
Тур1{менская Советская Социалисти
ческая Республика в результате сво· 
бодного самооnределения народа на 
основе добровольности и равноnравия 
вместе с др. братскими респ. объеди
нилась в Союз Советских Социали
стических Реелублик - единое союз
ное многонац. гос-во. Исходя нз это
го, pecn. обеспечнвает за Союзом 
ССР nрава, оnределенные ст. 73 Кон
ституции СССР. Вне nределов, ука
занных в , этой ст., ТССР самосто
ятельно осуществляет на своей тер
рит. гос. власть . Ведению ТССР под
лежат: nрннятне Конституции ТССР 
н контроль за ее исполнением; зако

нодательство респ.; руководство эко

номикой, организацией н деятельно
стью pecn. н местных органов гос. 

власти и уnравления; проведение еди

ной социально-экономической полити
ки; оnределение своего адм.-террнт. 

устройства; встуnленне в отношения 
с иностранными гос-вами; nр11нятие 

в гражданство pecn. н др. Террнт. 
pecn. не может быть изменена без ее 
согласия . ТССР участвует в решении 
воnросов, отнесенных к оедению Со
юза ССР; ее суверенные права охра
няются Союзом ССР. Таким образом, 
в Сов. союзном гос-ве суверенитет 
СССР гармонически сочетается с су
веренитетом ТССР, др. союзных pecn. 
и nроявляется по взаимному согла· 
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сованию федерации и ее субъектов в 
конституционно закрепленных преде· 

л ах. 

Высший орган гос. власти респ.
Верх. Совет ТССР. Он правомочен 
решать все вопросы, отнесенные Кон
ституциеil СССР и Конституцией 
респ. к ведению ТССР. Верх. Совет 
ТССР избирается гражданами респ. 
на основе всеобщего, равного 11 пря
мого избирательного права при тай· 
ном голосовании сроком на 5 лет. 
Верх. Совет избирает Председателя 
Верх . .Совета ТССР и двух его за
местителей . Порядок деятельности 
Верх. Совета ТССР определяют Кон
ституция респ. и Регламент Верх. 
Совета ТССР. Постоянный и эффек· 
тивный характер деятельности Верх. 
Совета респ. обеспечивают работа его 
сессий и депутатов, избираемые им 
Презндиум Верх. Совета ТССР, по
стоянные и временные комиссии. Сес· 
сии Верх. Совета ТССР созываются 
дважды в год. Законы ТССР, поста· 
новпения и иные акты Верх. Совета 
примимаются большинством голосов 
общего числа депутатов. Акты Верх. 
Совета nубликуются на туркм. и 
рус. языках. 

Верх. Совет респ. избирает из чис
ла депутатов Президиум Верх. Сове
та ТССР в составе Председателя, 
двух его заместителей, секретаря и 
одиннадцати чл. Президиума. Пре
Зiщиум Верх. Совета ТССР - поста· 
янио действ. орган Верх. Совета респ . , 
подотчетный ему во всей деятельно
сти. Он осуществляет в пределах, 
предусмотренных Конституцией ТССР, 
функции высшего органа гос. власти 

респ. в nериод между сессиями Верх. 
,Совета ТССР. Президиум Верх. Со· 
вета pecn. в пределах своей компе
тенции, определяемой ст. 108 и 109 
Конституции ТССР, издает указы и 
принимает nостановления. 

Верх. Совет ТССР образует Совет 
Министров (СМ) ТССР - правитель· 
ство респ. - высший исполнит. 11 
распорядит. орган гос. власти ТССР. 
В его состав входят Председатель 
СМ ТССР, nервый заместитель и за· 

месппели председателя, мииистры н 

председатели гас. комитетов ТССР. 
По прсдставлению Председателя СМ 
ТССР Верх. Совет ТССР ыожет вклю
чить в состав правительства респ . 

руководителей др. органов 11 органи· 
заций ТССР. СМ респ. ответственен 
11 подотчетен перед Верх. Советом 
ТССР, а в период между сессиями 
-перед Преэид11У~IОМ Верх. Совета. 
Заседания СМ проводятся не реже 
одного раза в квартал. Постоянно 
действ. орган СМ - Президиум СМ 
ТССР в составе Председателя СМ 
ТССР, первого заместителя и заме
стителей, а также др. чл. правитель· 
ства. 

СМ правомочен решать все вопро
сы гас. упр3вления, отнесенные к ве· 

дению ТССР, поскольку они не вхо· 
дят в компетенцию Верх. Совета 
респ. и его Президиума. Оси . на· 
правлею1я деятельности СМ респ.
обеспечение руководства нар. хоз-вом 
и сощ1ально-культурным строи

тельством; разработка и осушествле
ние мер по обеспечению роста бла· 
госостояния 11 культуры народа, по 

развитию науки и техн., охране прll· 

родных ресурсов; разработка и осу· 
шествленне текущ11х и nерспективных 

планов экономического н социально

го развития ТССР, гас. бюджета 
респ.; обеспечение комплексного раз· 
вития областей 11 городов респ . под· 
чинения ; осуществление мер по защи

те интересов гос-ва, охране общест
венного порядка, прав 11 интересов 

граждан, обеспеченню гас. безопасно· 
сп1 и обороноспособностн страны; 
осуществление руководства в области 
отношею1й ТССР с нностранными 
гос-ва~ш; руководство деятельностью 

исполнительных комитетов местных 

Советов нар. депутатов. СМ респ. 
объединяет и направляет работу ми
нистерств и гас . комитетов и исполни
тельных комитетов местных Советов 
ТССР. Правнтельство респ. издает по
становления 11 распоряжения, обяза

тельные к исполнению и а всей террит. 

ТССР. Компетенция СМ ТССР 11 его 

През!щнума, порядок их деятельно
сти определяются на основе Консти· 
туuии Законом о СМ Туркменской 
ССР. 
Органами гас. власти в областях, 

районах, городах, поселках, сельских 
населенных пунктах являются соот
ветствующие Советы нар. депутатов. 
Он11 решают все вопросы местного 
значения, проводят в жизнь реше· 
ння вышестоящих гос. органов н ру· 
ководят деятельностью нижестоящих 

Советов нар . депутатов. Компете~
ция 11 органнзац11я областных, ран· 
онных, городск11х, районных в горо
дах, поселковых и сельских Советов 
нар. депутатов определяется соответ· 

стоующ11м11 законами респ. об этих 
Советах. Испо.1нительными и распо· 
рядительными органами местных Со
ветов являются изб11раемые им11 из 
числа депутатов исполнительные ко
митеты в составе председателя, его 

за~1ест1педя, секретаря и членов. Ис· 
полкомы местных Советов вправе 
решать все вопросы, отнесенные к 

ведению Советов, за исключеннем 
тех, к·рые должны решаться только 

на сессиях Советов. 

Правосудие в ТССР осушествля· 
ется только судом. Высший судебный 
орган респ. - Верх. суд ТССР. Для 
оказания гражданам юр11дической 
помощ11 действуют коллег11и адвока· 
тов. Хозяйственные споры :о.~ежду 
пред-тиям11 н орган11зациями разре· 

шают органы гос. арбитража. Вые· 
ший надзор за точным 11 единооб
разным 11сполнен11ем законов на тер

рнт. ТССР осуществляют Генер. про· 
курор СССР и подчиненные ему nро
курор ТССР и нижестоящие проку
рары областей, городов и районов. 

ТССР 11меет гас. герб, флаг и 
гимн - с11~1волы гас . суверенитета, 

нерушимого союза, дружбы и брат· 
ства трудящнхся всех национально· 

стей респ., строящих ко~•мунистнче

ское общество. Ашхабад - столи
ца Сов. Туркменистана. 

А. Л. Могилевский 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ТУРКМЕНСКОй ССР 

Формирование законодательства 

ТССР неотделимо от образования и 
nоследующего развития pecn. как су
веренного социалистического государ

ства. Первыми законодательными 
актами pecn. являются Декларация 
об образоваюш ТССР и nостаноме· 
иие о доброво.~ьном вхождении ТССР 
в Союз ССР, nринятые 20.02.1925иа 
l·м Всетуркм. съезде Советов. Эти 
констиr\"UJ!ОННЫе акты законодатель· 

но закрепн.щ факт объединения всех 
туркмен в единое суверенное гос-во. 

Съезд торжественно объявил об об· 
разовании независимой Туркменской 
Советской Социа.1истической Респуб
лики на террит., издавна занимае

мой туркм. народом, и ее доброволь
ном вхождении в состав Союза ССР 
в качестве nолноnравного члена. 

Съезд nринял спец. постаиов.1еиие о 
законодательстве и nравосу дни, к-рое 

расnростраюто действие на террит. 
pecn. общего законодательства СССР 
н до выработки самостояте.~ьиого 
законодате.1ьства ТССР доnускало 
nрюrенеиие оси. кодексов и отд. за

конодательных актов РСФСР. 
Круnным событием в политической 

н обществеиной жизни мо.~одой суве
ренной pecn. явилось nринятие 2-м 
Всетуркм. съездом Советов 30.03.1927 
nервой Конституции ТССР, в к-рой 
отражены все оси. nоложения Декла
рации nрав трудящегося и эксплуати

руе~!Ого народа, nринятой 2-м Все
рсссиirским съездом Советов, а также 
Декдарации об образовании ТССР. 
Коисштуuия ТССР оnределила за
дачи диктатуры nролетарната в nе

реходный период -- nолное nодавле
ние буржуазии, уничтожение эксnлу-
атации 11 nостроение социализ-

ма; отменила частную собствен-
ность на зем.~ю. леса, недра, воды, 

ф-ю1 11 з-ды, железные дороги, вод
ный и воздушный транспорт, сред
ства связи и объяви,,а все это соб
ственностью рабоче-дайханского гос-

ва; устаноnrtла равноправие женщин; 

признала равные nрава трудящихся 

всех нациlr, nроживающих на террит. 
ТССР. В интересах трудящихся pecn. 
отд. граждане лишалнсь nрав, к-ры

ми ОН\\ ПОЛЬЗОВЗЛIJСЬ В ущерб СОЦ113-
Л\\СТ\\ЧеСКОЙ реВОЛЮЦ\111. В ЦеЛЯХ ЗЗ· 
крепления за трудящимиен свободы 
слова, печати, совести 11 др., в руки 
рабочего класса и дайханства nере
давались все техн. и материальные 

средства для изд. газет, брошюр, 
книг, журналов 11 др., обесnечивалось 
их свободное расnространение. 

Верх. органом гос. власти являлся 
Всетуркм. съезд Советов, а в nериод 
~rежду съездами - избираемый им и 
подотчетный ему ЦИК ТССР, надел. 
nравом утверждать кодексы законов 

ТССР, издавать декреты и nоста-
нов.,ення общегос. значения. В 
период между сессиями ЦИК 
ТССР высшим законодательным, 
расnорядительным и контроли-

рующим органом власти яв.~ялся Пре
зидиум ЦИК. Законодательными 
функцияыи наделеи был также обра
зованный nостаиовлениеы ЦИК Со
вет Народных Комиссаров (СНК) 
ТССР. Конституция устанавливала 
оси. nоложения избирательной си
стемы, согласно к-рым выборы деле
гатов на съезды Советов были не
nрямыми, nредусыатривались оnреде

ленные nреимущества в нормах nред· 

ставительства для городского нас., а 

лица, эксnлуатирующие чужой труд 
или живущие на нетрудовые доходы, 

лишались избирательных nрав и ис
к,,ючались из nолитической жизни 
ТССР. Конституция ТССР \927 яви· 
лась nравовой основой для формиро· 
вания pecn. законодательства на ne· 
реходный nериод. Основоnолагающее 
значение для развития законодатель

ства ТССР имели nервые кодексы 11 
отд. законодательные акты РСФСР, 
nрименявшиеся на террит. ТССР в 
соответствии с nостановлением учре

дительного съезда Советов (1925). 
Это объяснялось тем, что nеред Туркм. 
pecn. стояли единые nолитические и 

экономические задачи, а в РСФСР 
уже был накоплен оnыт nравоного 

регу.1ирования гос., хозяйственного и 
культуриого строительства. 

Трудовые отношения в ТССР регу
лировал!lсь Кодексом законов о тру
де (КЗоТ) РСФСР ( 1 922), закре
пившим социальные завоевания ра

бочего класса и всех трудящихся, до
стигнутые в результате победы Окт. 
рев. в области трудовых отношений. 
КЗоТ узаконил 8-часовой рабочий 
день для взрослых, обязательную 
трудовую nовинность д.~я всех тру

досnособных граждан, заnретил сверх
урочные работы, установил нормаль
ные условия труда и меры его охра

ны. КЗоТ РСФСР в nоследующем 
неоднократно (1934, 1939 и 1955) пе
реиздавался в ТССР с учетом нац. 
особенностей pecn. и действовал до 
nрииятия иового КЗоТ ТССР ( 1 972). 
В борьбе с nреступностыо в ТССР 

следственные органы и суды в nер

вые годы nользовзлись уголовным 

nравом РСФСР ( 191 9) и Уголовным 
кодексом (УК) РСФСР ( 1 926). 
22.10.1927 nринят nервый Уголовный 
кодекс ТССР. 
В области гражданских nравоотно

шений на террит. ТССР действовал 
Гражданский кодекс (ГК) РСФСР 
( 1 922), закреnивший ос н. nринципы 
социалистического гражданского пра

ва. Во многом эти отношения регули
ровались союзными актами, т. к. Ко
декс, nринятый в nериод нэnа, содер
жал нормы, связанные с частноnред

nринимательской деятельностью, 
к·рая вскоре была ликвидирована, и 
не регулировал многие важные для , 
социалистического общества имуще
ственные отношения. Первый ГК 
ТССР утвержден ЦИК ТССР 
19.12.1928 и с внесенными в него 
изменениями н дополнениями приме

нялея до nринятия ныне действующе-
го ГК ТССР ( 1963). 
В области отправления nравосудия 

в ТССР nервоначальио также nри· 
менялись соответствующие nроцессу

альные кодексы РСФСР, на основе 
к-рых разработаны nроцессуаль-
ные кодексы ТССР. Первый 
Гражданско-nроцессуальный кодекс 
(ГПК) ТССР nринят 19.12.1928. 
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Семейные отношения в ТССР ре
гулировались Кодексом з:шонов о 
браке и семье РСФСР (1926), к-рый 
зш\реnлял оси. nринцилы сов. семей

ного nрава: единобрачие, доброволь
ность брачного союза, равноnравие 
суnругов в семье, гос. охрану материн

ства 11 детства. Кодекс устанав,lJIВал 
также равноnравие всех граждан в, 

семейных отношениях, независимо от 
нац. nр11надлежности и др., nризна

вал юр11д11ческую силу за нерегист

рированнымll (фактическими) брака
ми, содержа-'! нормы, наnравленные 

на устранение в семейных отношени
ях вредных nерсжитков и обычаев. 

Кодекс со всеми изменениям11 11 доnол
неJшями действовал до nринятня но
вого Кодекса о браке и семье ТССР. 

Земельно-водные отношен11я в 
ТССР регулировались в оси. обще
союзным законодательством и отд. 

pecn. актами, учитывающими мест

ные особенности. 23.05.1925 ЦИК и 
СНК ТССР nриняли сnец. nостанов
ление, к-рое за1шнодательно закре

Ш!ло отмену частной собственности 
на землю, ее недра, леса и воды, ус

тановило гос. собственность на них 
и равноnравие трудящихся в пользо

вании эт11ми пр11родными богатства

ми. В ТССР впервые в Союзе коди
фицировано респ. земельно-водное 
за1шнодательство: 19.04.1929 ЦИК 
ТССР утвердил первый Земельно
водный кодекс ТССР, к-рый регули
ровал крестьянское земле-водополь

зование. С переходом к кол
лективнзащш крестьянских хозяйств 
в 1930-31 он утратил значение. Ны
не действующие Земельный кодекс 
ТССР утвержден 24.12.1970 и Вод
ный кодекс ТССР-27.12.1972. 

В реализации аграрной политики 
партии и Сов. гос-ва в Туркмениста
не большое значение имели земель
но-водные реформы: 24.09.1925 ЦИК 
и СНК ТССР постановили провести в 
респ. вторую земельно-водную рефор
му( первая проведена в 1921-22), лик
видировавшую остатки патриархаль

но-феодальных отношений в земле
пользовании: 33,5 тыс. безземельных 
и малоземельных дайхан получили 
землю и воду. В период индустриали
зации пром-сти и коллективизации 

с. хоз-ва pecn. значительные измене

ния произош,lи в пршзовом регу.lll

ровании общественных отношений. В 
гражданских правоотношениях раз

работаны акты, направленные на раз
витие плановых основ в хозяйствен
IIОЙ деятс.1 ьности социалистических 
пред-тиii н упрочение договорных 
связей между ними. В 1933 СНК 
ТССР 11здал ряд постановлений о по
рядке расторжения, изменения дого

воров 11 разрешения преддоговорных 

споров, о nереводе на хозрасчет 

nред-тиГ1 и орган11заций ряда отрас
лей нар. хоз-ва. В области трудовых 
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отношений совершенствовалось нор
МIIрование труда н зарnлаты, расшн

рялнсь права профсоюзов, к-рым бы
ли nереданы функции охраны труда 
и социального страхования. 04.12.1935 
ЦИК и СНК ТССР утвердили Ко
декс о браке, семье, оnеке в ТССР н 
ввел н его в действие с О 1.0 1. 1936. Нор
мы Кодекса совершенствовались в про
цессе его nрименсиня и в связи с из

даваемыми общесоюзными актами. 
Землеnользование к-зов и совхозов 
после массовой коллективизации ре
гулнровалось Примерным уставом 
с.-х. артели, утвержденным СНК 
СССР и Президнумом ЦИК СССР 
01.03.1930 н 17.02.1935. Изменения 
вноснлись также в уголовное зако

нодательство в связи с принятнем 

Положения о гос. nреступлениях, По
ложения о воинских nрестуnлениях, 

nостановления ЦИК и СНК СССР от 
07.08.1932 сОб охране имущества го
сударственных nредnриятий, колхо
зов, кооnерации и укреnлении обще
ственной (социалистической) собст
венности» н др., устанавл11вавших или 

усиливавших уголовную ответствен

ность за нек-рые виды антиобщест
венных действий. Вnервые кодифи
цированы и 11.09.1939 утверждены 
ЦИК и СНК ТССР Уголовно-процес
суальный кодекс ТССР и Исnрави
тельно-трудовой кодекс ТССР -
04.05.1934. 

Новая Конституция ТССР, разрабо
танная в nолном соответствии с Кон
ституцией СССР 1936 н принятая 
02.03.1937, законодательно закреnила 
nобеду социализма в ТССР. Консти
туция утвердила оси. nринцилы со

циализма, установила новую избира
тельную систему, оnределила nолити

ческую основу ТССР (Советы деnу
татов трудящнхся города н села) н 
ее экономическую основу (социали
стическая снетема хозяйства и социа
листическая собственность на орудня н 
средства nронзводства). Конституция 
подтвердила добровольное объеднне- · 
нне ТССР в Союз ССР на равных 
нравах с др. союзными респ., закре

Ш!Ла суверенные nрава ТССР, оnре
де;ш,lа nолномочия pecn. в лице его 

высших roc. органов. 

16.08.1938 Верх. Совет СССР прн
ня.~ Закон о судоустройстве СССР, 
союзных н автономных респ., на ос

новании к-рого внесены изменения в 

законодательство ресnублики. . 
13.05.1940 в ТССР принят Закон о 

повышении брачного возраста для 
женщин до 18 лет. Президнум 
Верх. Совета СССР 10.07.1940 
издал Указ об ответственности за вы
пуск недоброкачественной н некомп
лектноil nродукции. Расширена сфе. 
ра уголовной ответственности за нек
рые виды преступлений; увеличен 
макс. срок лишения свободы с 1 О до 
25 лет за опасные гос. н нек-рые 

тяжкие преступления; лнквнднроnан 

1111-т условно-досрочного освобожде
ния. 

Требования военного и предвоенно
го времени вызвали необходимость 
изменения трудового законодательст

ва, выразнвшегося во введении тру

довых книжек, заnрещеюш, за редк11м 

исключением, увольнения работников 
по собственному желанию, усилении 
ответственности за нарушения тру

довой дисциnлины н введении уго

ловной ответственности за грубые на
рушения, уклонение от трудовой nо
винности и др. 

В nослевоенный период правовое 
регулирование общественных отноше
ннй было нацелено на перестройку 
экономики на ыирный лад, налажи
вание нормальной работы пред-тий, 
организаций и учреждений. Приняты 
акты по воnросам устройства детей, 
оставшихся без родителей, по улуч
шению работы детских домов, быто
вого н трудового устройства инвали
дов Вел. Отеч. войны, демобилизо
ванных, семей nогибших воинов и др. 
Внесены изменения в семейное зако
нодательство респ. в связи с Указом 
Презнднума Верх. Совета СССР от 
08.07.1944 и нек-рыын др. общесоюз
ными н респ. актами, nредусматрива

ющими материальную и моральную 

помощь беременным женщинам, мно
годетным и одиноким матерям, ме

ры по расширению детских дошколь

ных учреждений и др. Усилена уго
ловная ответственность за хищение 

социалистической собственности и 
кражу личного имущества граждан, 

грабежи и разбой, за особо тяжкие 
преступлення. 

В укреnлении колхозного строя н 
колхозной демократии большую роль 
сыграли nостановления ЦК ВКП ( li) и 
СМ СССР от 19.09.1946 сО мерах по 
ликвидации нарушений Устава сель
скохозяйственной артели в колхо
зах:. и от 06.03.1956 сОб уставе сель
скохозяйственной артели н дальней
шем развитии инициативы колхозни

ков в организации колхозного про

изводства и управлении делами ар

тели:., Закон СССР от 31.03.1958 сО 
дальнейшем развитии колхозного 
строя и реорганизации машнино-

тракторных станций:. и др. общесо
юзные акты. 

Новый этап в развитии законода
тельства респ. ознаменован утверж

деннем Закона СССР от 11.02.1957 
сОб отнесении к ведению союзных 
республик законодательства об уст
ройстве судов союзных республик, 
гражданского, уголовного и процес

суальных кодексов:.. В 60-70-е гг. в 
соответствии с принятыми общесоюз
ными основаыи законодательств при

няты все оси. кодексы и др. ныне 

действующие в респ. законы. В эти 
же годы утверждены важные законы 

ТССР, регулирующие оси. воnросы- • 



76 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

органнзации 11 деятельности Советов 
нар. депутатов. 

С построением в СССР развитого 
соцна.111зма. nрннятнем новой Кон
стнтуцнн СССР и Констптуцни ТССР, 
а также в связи с подготовкой к изд. 
Свода законов СССР, союзных и ав
тономных рссп. начался новый про
цесс совершенствования 11 дальней
шего развJПIJЯ законодате..1ьствз 

ТССР. 
К. Овезов 

ДЕйСТВУЮЩЕЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

КОНСТИТУЦИЯ ТССР - осн. за
кон ресnублнки. Закреnляет основы 
общественного н гос. строя, устанав

тшает систему гос. органов, nрннци

пы нх организащш н деяте.1ьности, 

оси. nрава, свободы н обязанности 
граждан, матернальные и nравовые 

гарантнн нх осуществ.1ения. 

Действующая Конституция респ. 
разработана в соответствнн с Кон
стнтуцней СССР ( 1977), nрннята вне
очередной 9-й ccccнcii Верх. Совета 
ТССР 9-го созыва 13.04.1978. Сохра
няя преемственность идей н прннцн
пов Констнтущш ТССР 1927 н 1937, 
Конституция ТССР ( 1978) отражает 
изменення, к-рые пронзошлн в обще
ственншi жнзнн респ. с 1937. Новая 
Констнтуцня состоит нз nреамбулы 
н 1 О разде.~ов. В nреамбуле конста
тируется, что в ТССР за короткий 
ист. срок построено развитое соцна

-~истнческое общество. Это стало воз
можным в результате победы Окт. 
рев.. установ.1ения Сов. власти, по
сдедовательного претворения в жизнь 

ленинской нац. политики. Ныне Турк
меннстан преврати.~ся в индустриа,,ь

но-аграрную социалистическую pecn. с 
высоко развитыми пром-стью и с. хоз

вом, передовой наукой и культурой. 
Оси. закон, закрепляя существующие 
в ТССР политическую и экономиче
скую системы, устанавливает, что 

ТССР - социалистическое общенар. 
гос-во, выражающее волю и ин

тересы рабочих, крестьян и ин
те.~лигенции, трудящнхся pecn. всех 

национальностей; формой организа
ции гос. власти являются Советы нар. 
депутатов, ядром политической си
стемы - КПСС, руководящая и на
nравляющая сила сов. общества; эко
номическую основу составляет со

циалистическая собственность на 
средства nроизводства в двух фор
мах: гос. (общенар.) и колхозно-кооп.; 
социальную основу Туркм. ССР -
нерушимый союз рабочих, кресть
ян и интеллигенции. В Конституции 
регламентируются оси. формы уча
стия профессионащ-ных союзов, Ком
мунистического Союза молодежи, 
кооп. и др. общественных организа-

Цllli, трудОВЫХ КОЛЛСКТНВОВ В упраВ
ЛеН\111 делами общества. Труд объ
яв,lястся всеобщей обязанностью тру
доспособных граждан по принцнпу 

сОт каждого-по способностям, каж
дому-по труду~ с сохраненнем гос. 

контроля за мерой труда и потребле
ння. Закреп.1яется широкнй круг де
мократнческнх прав и свобод граж
дан, а также круг нх обязанностей, 
матсрна.1ьные, правовые и нные га

рантнн осуществления прав и свобод. 
Опрсде-~яя систему органов власти, 
прннц1шы их организации и деятель

ности, Оси. закон устанавливает, что 
Верх. Совет ТССР, областные, рай
онные, городские, районные в горо
де, поселковые и сельс1ше Советы 
нар. депутатов составляют единую 

снетему органов гос. власти респ., вы

боры в Советы проводятся на осно
ве самой демократической избира
тельной системы - всеобщего, рав
ного и прямого избирательного пра
ва прн тайном голосовании без ка
ких-либо ограничений. Высшим ор
ганом гос. власти респ. является 

Верх. Совет ТССР, правомочный ре
шать все вопросы, отнесенные к ве

дению ТССР. Верх. Совет - также 
единств. законодат. орган Туркмени
стана. Оси. Закон определяет пол
но~ючия высшего органа власти респ. 

и избираемого им Президиума Верх. 
Совета. Верх. Совет ТССР образует 
см ТССР - ВЫСШIIЙ исполнит. и 
распоряднт. орган, ответств. перед 

Верх. Советом ТССР и подотчетный 
е!>!у, а в период между сессиями -
Президиуму Верх. Совета ТССР. 
Правительство правомочно решать 
все вопросы гос. управления, отне

сенные к ведению ТССР. Местные 
органы власти - об.1астные, район
ные, городс1ше, посе.1ковые и сель

ские Советы нар. депутатов, решают 
все вопросы местного значения, ис

ходя из общегос. интересов и инте
ресов граждан, проживающих на тер

рит. Совета; исполнит. и распорядит. 
орган этих Советов - избираемые 
ими исполнительные комитеты. 

Конституция закрепляет принцип 
планового развития социалистической 
экономики, определяет сущность и 

порядок составления и исполнения 

гос. плана экономического и социаль

ного развития, гос. бюджета респ.; 
устанавливает снетему и принципы 

органнзацин и деятельности судебных 
органов и др. юридических учрежде

ний, регламентирует вопросы о гер
бе, флаге, гимне и столице респ.; оп
ределяет порядок изменения Консти
туции. 

Особенность Конституции ТССР со
стоит в том, что она, закрепляя пре

жние конституционные установления, 

развивает их и обогащает новым со
держанием, отвечающим совр. этапу 

коммунистического строительства; в 

ней ярко выражено дальнейшее раз-

витне и углубление советской социа
листической демократии, принципы 
гос. суверенитета народа, его полно

властня, сформулнровано оси. про
граммнее по.~оженне: высшая цель 

общества - построемне коммуннзма. 

К. Овезов 

АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗАКО-
НОДАТЕЛЬСТВО состоит из зако
нов, указов, постановлений прави
тельства и др. норматнвных актов 

Союза ССР н союзных респ., к-рые 
регулнруют порядок образования и 
деятельностн органов гос. управления 

и определяют, ка1ше деяния явля

ются адм. проступками (нарушения 
правнл воинского учета, правил пас

портной системы, мелкие хищения 
гос. или обществеиной собственности, 
меm<ая спекуляция, мелкое хулиган

ство н др.), какне взыскания (пре
дупрежденне, штраф, лишение спец. 
прав, конфискацня нмущества, ис

правнтельные работы и адм. арест) 
и кем (адм. комиссиями при испол
комах районных, городских Советов 
нар. депутатов, районной, городской 
комнссиями по делам несовершенно

летннх, органами милнции, районны
мн нар. судамн, различными гос. ин

спекцнями и иными контрольными 

органами) могут налагаться за их 
совершение, а также устанавливают 

nорядок производства по делам об 
адм. простуш<ах. Адм. законодатель
ство направлено на охрану социа

листического правопорядка. 

Важнейшими актами, регламенти-

• рующими адм. ответственность, яв

ляются Конституция СССР, консти

туции ТССР, союзных и автономных 
респ., а также Основы законодатель
ства Союза ССР и союзных респ. об 
адм. правонарушениях, принятые 

23.10.1980 Верх. Советом СССР. Ос
новы законодательства Союза ССР 
и союзных респ. об адм. правонару
шениях направлены на дальнейшее 
усиление охраны общественного строя 
СССР, социалистической собственно
сти, социально-экономических, поли

тических н личных прав и свобод 
граждан, их чести, достоннства и об
щественного порядка. Основы созда
ют прочную базу для развития и 
применения союзного и респ. адм. 

законодательства. На основе положе
ний Конституции СССР и Конститу
ции ТССР, а также Основ законода
тельства Союза ССР и союзных респ. 
об адм. правонарушениях Верх. Со
ветом ТССР принят Кодекс об адм. 
правонарушениях Туркменской ССР. 
Адмииистративно-правовые нормы со
держатся в ряде законов ТССР и в 
иных актах законодательного харак

тера (Закон ТССР от 24.10.1970 
«0 здравоохранении:~>, ЗаконТССРот 
27.10.1974 «0 народном образова-



fiHII», Закон ТССР от 26.03.1963 сОб 
охране nрироды в тсср,.). 
Нормы адм. nрава содержатся в 

Указах Презндиума Верх. Совета 
ТССР, в примимаемых им постанов· 
леннях, а также в утоерждаемых 

этим органом гас. власти положениях 

41 праввлах (Указ Президнума Верх. 
Совета ТССР от 14.07.1972 .:0 ме
рах по усилению борьбы против 
пьянства и алкоголизма»). Нормы 
адм. права могут содержаться и в 

норматновых решениях местных Со
ветов нар. деnутатоо, К·рые, исходя 

11з общегос. интересов и интересов 
граждан, nроживающих на террнт. 

данного Совета, решают все вопросы 
местного значения. Нормы сов. адм . 
права содержатся также о постанов· 

лениях СМ ТССР (постановление СМ 
ТССР от 23.05.1973 «0 мерах по усн· 
лению противоnожарной охраны ле· 
сов в ТССР»). 
Важнейшие вопросы гас. устройства 

11 уnравления решаются в респ., как 

nравило, совместными постановления. 

ми ЦК КПТ и СМ ТССР (постановле· 
ния от 2.08. 1972 «0 мерах по усилению 
борьбы против пьянства н алкого· 
лнзма»; от 6.06.197 4 «0 дальнейшем 
(;ОВершенствоваюш деятельносТII доб
ровольных народных дружин по ох

ране общественного nорядка» н др.). 
По вопросам, затрагивающим ннте· 
ресы рабочих и служащих, приннма· 
ются совместные постановления СМ 
ТССР и ТСПС. 

А. ДжуАrаев 

ФИНАНСОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ· 
СТВО включает гос. бюджет, систе· 
му местных бюджетов и н.х звенья; 
nравовое регулирование гас. доходов 

(обязательные nлатежи гас. nред-тнй, 
организаций и объединений в бюд· 
жет); налоги с кооператив но-колхоз· 
ных пред-тий, организаций и с нас.; 
гос. J<редит 11 доходы, поступающие 

с гас . имущественных и личных стра· 

хований; законодательство, регули
рующее гос. расходы и бюджетное 
финансирование; правовые основы 
кредитования расчетов и денежного 

обращения; правовые основы валют· 
наго законодательства, финансового 
контроля и др. Сов. финансовое за· 
конодательство обесnечивает моби· 
лизацию денежных средств в центра· 

лнзованныll фонд страны. Устанав· 
ливает, что оси. неточником образо· 
вания общегос. фонда денежных 
средств яnляются nостуnления от 

гос. накоnлениll 11 иебольшая доля 
от нас. в виде налогов. 

Финансовое законодательство, в ча· 
стности налоговое, nредусматривает 

широкую систему налоговых льгот 

как для плательщиков гас. nред-тий, 
учреждений и оргаJшзацнй, так и для 
11ас., поскольку налоги в СССР явля· 
ются коллективно возвратными 11 
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идут на nовышение благосостояния 
сов. людей. Финансовое законодатель
ство определяет, что в СССР суше· 
ствует единая снетема денежных от

JJошешJй и единый общесоюзный бюд· 
жет, nоэтому большинство законода· 
тельных актов в области фннансово
правовых отношений nриннмается 
высшнми общесоюзными органами. 
Оси. нормативные акты ТССР в об

ласти финансово-правовых отноше· 
1111й - Закон сО Государственном 
бюджете Туркменской ССР», к-рый 
принимается ежегодно Верх. Советом 
ТССР; Закон от 25.01.1961 сО бюд· 
жетных nравах Туркменской Совет· 
ской Социалистической Ресnублики и 
местных Советов деnутатов трудя
щихся Туркменской ССР»; указы Пре· 
зидиума Верх. Совета ТССР от 
16.09.1969; 16.05.1972; 22.03.1977; ПО· 
становление ЦК КПТ и СМ ТССР от 
02.02.1979 и изменения к нему от 
21.02.1980 н др. Действуют также 
общесоюзные нормативные акты -
Закон СССР сО дополннтельных льго· 
тах по налогам для инвалидов Вели
кой Отечественной войны 1 и 1 I 
груnп» от 30.11.1978; nостановление 
ЦК КПСС и СМ СССР от 19.02.1980 
«0 nодсобных сельских хозяйствах 
предnриятий, организащ1й и учреж
дений республики»; постановление 
СМ СССР сОб утверждении Устава 
Госбанка СССР» ОТ 18.12.1980; ПО· 
становление ЦК КПСС и СМ СССР 
от 08.01.1981 сО дополнительных ме
рах по увеличению седьскохозяйствен
ной nродукции в личных nодсобных 
хозяikтвах граждан» н др. 

А. Хеэретов 

ГРАЖДАНСКОЕ ЗАКОНОДА· 
ТЕЛЬСТВО - система нормативных 
актов, в к-рых содержатся граждан

еко-правовые нормы, регулирующие 

имущественные и связанные с ними 

личные неимущественные отношения в 

развитом социалистическом обществе. 
Осн. нормативны~! актом является 
Гражданский кодекс (ГК) ТССР, 
принятый Верх. Советом ТССР 
29.12.1963 н введ. в действие с 
01.07.1964. Кодекс разработан в со
ответствии с Основамн гражданского 
законодательства Союза ССР и со
юзных респ. 1961. 
ГК состоит из nреамбулы и восьми 

разделов. В nреамбуле дана социаль
но-экономическая характеристика 
ГК. Раздел I .:Общие положения». 
Фиксирует нормы, относящнеся к ос· 

тальным частям ГК: задачи граж
данского законодательства , nредмет 

гражданеко-nравовага регулирова

ния; основания возникиовекия граж

дансюJх nрав и обязанностей; общие 
условия осуществления nрав и исnол

нения обязаиностей; способы защиты 
прав; правовое nоложение суnъектов 
гражданского nрава; нормы u сдел-

ках 11 nредставительстве; об исчнсле· 
нии сроков исковой давиости. Раз
дел 11 сПрава собственности». Со
держит нормы о nравомачиях соб
ственника, nраве гас. собственности, 
nраве колхозно·кооn. собствеиности, 
nраве nрофсоюзных. и иных общест: 
венных организации, nраве личнон 
собственности; нормы о моменте воз
никновения и прекращения nрава соб· 
ственности, защите nрав собственни· 
ка. Раздел III сОбязательственное 
nраво». Состоит нз двух подразде· 
лов. Первый- сОбщне положения об 
обязательствах», регулирует воnросы 

о сторонах, содержании, основаниях 

возникновения обязательств, об ис· 
nолненин обесnечении и ответствен· 

ностн за 'неисnолненне. Второй - «От
дельные виды обязательств», регули
рует отд. виды обязательств, возни
кающие из договоров (купля-nрода· 
жа, мена, nодряд, дарение, наем ЖИ· 

лога nомещения и др.), а также вне· 
договорные (nрнчинение вреда, не
основательное nриобретение или сбе· 
реженне имущества, спасание соцна· 

листячеекого имущества). В разделе 
IV сАвторское nраво» сосредоточены 
нормы, регулирующие общественные 
отношения, связанные с созданием и 

использованием nроизведений лит., 
науки н нск-ва. Раздел V сПрава на 
открытие» включает нормы, регули

рующие nорядок nризнания авторства 

и nриоритета на открытие. Раздел VI 
сИзобретательское право» определяет 
nрава изобретателя и автора рацио
нализаторского nредложения, nоря· 

док выдачи авторского свидетельства 

и nатента на изобретение и его ис· 
nользование. В разделе Vll сНаслед· 
ственное nраво» даны нормы об ос· 
иованиях наследования, времени и ме· 

сте открытия наследства, круге на

следников и др. Раздел VIII «Право
способность иностранцев и лиц без 
гражданства . Применеине граждан
ских законов иностранных государств, 

международных договоров и согла

шений». Кроме ГК ТССР, граждан
ское законодательство ТССР включа
ет нормативные акты, носящие ком

плексный характер, т. е. в них со· 
держатся нормы гражданского npa· 
ва и нек-рых др. отраслей сов. nрава. 
Вместе с тем на террнт. ТССР 

действует ряд общесоюзных норма· 
тивных актов, nредназначенных для 

регулирования имущественных и свя

занных с ними личных неимуществен

ных общественных отношений в об· 
ласт11 материально-техн. снабжения, 
каnитального стр-ва, научно-техн. 

творчества, nеревозок ж.·д., морским, 

. воздушным трансnортом и др. 

Р. Беtсиев 

ГРАЖДАНСКО • ПРОЦЕССУАЛЬ
НОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - со· 
вокуnность nравовых норм, регули

рующих nорядок nроизводства no 
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гражд:~нс1шм делзм во все~ судах 
ТССР. В оси. состоит нэ дснствую
щеrо Гражд:tнскоrо проttессуа.~ьиого 

кодекса ТССР (ГПК ТССР), приня
того 29.12.1963 Н:! 2·Й CCCCIII! Верх . 
Совета ТССР б-го созыва, разрабо
танного в соответствии с оС>щесоюэ· 
ными Основами гражданского судо· 
проиэводства (1961) и полностью 
включающего их нормы. Введен в 
де1iствие с 01.07.1964. В ГПК ТССР 
сконцентрированы и систематизирова

ны действующие правовые нормы, от
носящнеся к гражданскому судопро

изводству. 

ГПК ТССР состоит из 7 разделов. 
Р:tцсл 1 сОбщие положения:о. Оп

ределяет задачи гражданского судо

проllзводства, состоящ11е в правllль

ном и быстром рассмотрении и раз
решсини гражданских дел в целях 

охраны общественного и гос . строя, 
соцна.1Jtстнческой собственности, за
щиты политических, трудовых, жи

Лitщных н др. личных и имуществен

ных прав и законных интересов 

граждан, пред-тий, учреждений, 
к-зов и др. кооп. и общественных ор
ганизаций. Закреп.1яет демократиче
ские прннципы сов. социалистическо

го судопроизводства, опреде.1яет су

дебные расходы и порядок их воз
мещения, устанавливает порядок нс

чнсления процессуальиых сроков и 

регулирует др. общие вопросы граж
данского судопроизводства. Раздел 
11 сЛнца, участвующие в деле: их 
права и обязанности:о. Устанавлнва
ет круг лиц - участников граждан

ского процесса (стороны, третьн ли
ца, nрокурор, гос. и общественные 
организации), определяет их права 
и обязанности; обусловливает nоря
док предстаВiпельства в суде адво

ката, работинков гос. и обществен
ных организаций, либо др. допущен
ных судом уnолномоченных лнц. 

Раздел 1II сПронзводство в суде 
первой инстанции:о. Имеет три под
раздела: исковое пронэводство; про

нзводство по делам, возникающим нэ 

адмнннстративно-правовых отноше

ний; особое пронэводство (установ
ление юридических фактов, жалобы 
на действия нотарнуса н др.). Раз· 
де-1 регламентирует порядок возбуж
дения и рассмотрения в суде граж

данских дел перечисленных катего

рий. Раздел 1V сПронэводство дел в 
кассационной ннстанцин:о. Устанавли
вает nорядок обжалования н оnро
тестоваllня решений н определений 
суда первой инстанции, не вступив
ших в законную силу, рассмотрения 

дел в суде кассационной инстанции. 
Разде-1 V сПересмотр решений, on· 
реде.~еннй н постановлений, вступив
ших в законную си.1у:о. Определяет 
порядок пересмотра решений, опре
деденнй н постановлений суда, всту
пивших в законную силу, в порядке 

судебного надзора н по вновь открыв-

шнмся обстоятс.1ьстозм . Раздел V1 
«Испот1енне судебных решений,.. Да
ет перечень решений судов и др . ор
ганов, подлежащих исполнению по 

правилам ГПК ТССР, определяет 
порядок обращения решений к ис
полнению, выдачи нсполнительных 

листов и их исnолнення в отношении 

граждан, пред-тю·,, к-зов и иных 
кооn. и общественных организаций. 
Раздел VII «Гражданские процессу
альмыс права ииостранных граждан 

11 лиц без гражданства. Иски к ино
странны~r государствам, судебные по
ручешrя и решения иностранных су

дов . Международные договоры и со
глашення:о . 

ГПК ТССР в качестве nриложекий 
включает «Перечень видов имущест
ва граждан, на которое не может 

быть обращено взыскание по испол
нительным документам», сВоестанов
ление утраченного судебного или ис
полннтелыюго пронэводства:о и а:По
ложение о третейском суде:о. 

К. Овезов 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ТРУДЕ 
-система правовых норм, регулиру

ющих трудовые отношения рабочих и 
служащнх, способствующих росту про
иэводительностн труда, предусматри

вающих охрану трудовых прав рабо
чнх и служащих . 

Кодекс законов о труде ТССР 
(КЗоТ ТССР) принят 28.06.1972 и 
введен в действие с 01 .01 .1973 в соот
ветствии с Основами законодательст
ва Союза ССР и союзных респ. о 
труде (1 970). 
КЗоТ состоит иэ преамбулы, в к-рой 

покаэаны ист., экономические и со

циальные предпосылки возникновения 

сов. социалистического трудового за

конодательства в Туркменистане, и 
18 глав. 
В главе 1 сформулированы сОбщие 

положения:о : задачи законодательства 

ТССР о труде, оси. трудовые права и 
обязанности рабочих и служащих, 
разграничение регулирования труда 

служащих, колхозников и др. Гла
ва li «Коллективный договор". Во
просы «Трудового договора:о, в т. ч. 
перевода и увольнения, рассматрива

ются в главе 1II. Регламентации «Ра
бочего времени:о посвящена 1V и 
«Времени отдыха" - V главы. 
В последующих главах излагаются 

нормы «Заработной платы:о (гл. VI), 
сНормы труда и сдельных расценок:о 
(гл. VII), «Гарантии и компенсации:о 
(гл. VIII), «Трудовой д11сциплины" 
(гл. 1Х). Подлинной заботой о здо
ровье и благе трудящихся, молодежи, 
материнстве и детстве прониккуты 

нормы, содержащиеся в главах Х 
(сОхрана труда,.), Х1 («Труд жен
щин:о) и XII («Труд иолодежи:о). В 
главе XIII, посвященной льготам для 
рабочих и служащих, совмещающих 

работу с обучением, даются нормы, 
реrулирующне об11занност11 адм. пред
тий, орrанизацш1, учрежден11i1 : обеспе
ЧIIТЬ бесплатное индttоtlдуа .%ное, бри
гадное, курсовое и др. проиэводст

вениое обученне д.1н профессноиаль
ной подготовю1 и nооышешrя квали
фнкащш рабочих 11 служащ11х, осо
(Jенно ~10.1одежи, а также предоста

вить льготы лицам, обучающнмся в 
учеб. заведениях без отрыва от про
изводства. 

Глава XIV «Трудовые споры" рег
ламентирует порядок рассмотрен11я 

трудовых споров соответствующими 

органами. Глава XV «Профессио
нальные союзы. Участие рабочих 11 
служащ11х в управлении проиэоодст

вом:о устанавливает, что профсоюэы 
как массооая обществеttная органи· 
зация представляют интересы рабо
чих и служащих в области проиэвод
ства, быта 11 культуры и что pecn. 
советы профсоюэов наделены правом 
законодательной инициативы. Орга
ны гос. власти и управления не при

нимают нормативного акта по вопро· 

сам труда и эзработной платы без 
заключен11я соответствующего орга

на сов. профсоrозов. 

Глава XVI сГосударс~веиное со
циальное страхование> устанавлива

ет, что гос . социальио·е страхование 
рабочих 11 служащих осуществляется 
эа счет гос-ва (ст. 245), к-рое обес
печивает рабочих и служащих, а в 
соответствующих случаях - и чл. их 

семей (ст. 246) . КЗоТ определяет 
следующие виды обеспечения: посо
бllя по временной нетрудоспособности 
(женщины, кроме того, обеспечива
ются пособ11ями по беремениости и 
родам), пособия по случаю рожде
ния ребенка 11 пособия на погребе
мне; ленсии по старости, инвалllдно

сти и в случае потери кор~шльца; 

пенсии за выслугу лет, установлен

ные для отд. категорий работников . 

Глава XVII сНадэор и контроль эа 
соблюдением законодательства о тру
де:о называет органы, осуществляю

щие гос. надзор и обществ. контроль 
эа соблюдением законодательства о 
труде и норм охраны труда, а также 

виды ответственности. Г лава XVII 1 
«Заключительные положен11я:о учиты
вает многообразие пронэводственных, 
кл.имат11ч. и иных условий при со
хранении единства оси. условий тру
да рабочих и служащих. Здесь же 
разграничены компетенции Союза 
ССР и ТССР по вопросам, предусмот
ренным Основами законодательства 
Союза ССР и союзных респ. о труде 
(сТ. 264) И ПОрЯДОК ИСЧIIСЛеНИЯ СрО· 
ков, связанных с возникновением, из

менением и прекращением трудовых 

прав и обязанностей рабочих и слу
жащих (ст. 265) . 
В Кодексе распределены нормы Ос

нов законодательства Союза ССР и 



союзных pecn. о труде; сохрансны 

нормы ранее действовавшего законо
датеJJьства Союза ССР и ТССР о 
труде, т. е. 110рмы, выдержавшие про

верку временем н оnравдавшие себя 
на практнке многоотраслевого нар. 

хоз-ва Туркменистана. 

КЗоТ Туркменской ССР закрепля
ет такне нормы, к-рые органически 

сочетают интересы трудящнхся н гос

ва н направлены на дальнейшее со
вершенствование трудовых прав и 

обязанностей граждан. Это оплата 
труда в соответствии с его кол-вом 

11 качеством, но не ниже установленно
го гос-вом мнним. размера; право на 

выбор профессии, работы в соответст· 
внн с призванием, nрофессионалыюй 

подготовкой; удлинение периода опла· 
ты за время вынужденного прогу

ла; возможности предоставления ра

бочим и служащим отпуска без сохра
нения заработной платы по семей· 
ным или иным обстоятельствам и др. 

Оси. закон ТССР о труде (КЗоТ 
ТССР), отвечая совр. требованиям, 
учитывает nрограмму на nерсnекти

ву. О практической реализации этого 
положения сообщают ст. 45 и ст. 71 
(ч . 1), в к-рых говорится, что по ме
ре создания экономических и др . не

обходимых условий будут осущест· 
вляться переход к более сокращен
ной рабочей неделе и nocтen. переход 
к отnуску большей продолжительно· 
сти . 

А. Игдыров 

ЗЕМЕЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ· 
СТВО. Оси. ныне действ. законодат. 
акт, регулир. земельные отношения 

в pecn.,- Земельный кодекс ТССР, 
разработанный в соответствии с Ос
новами земельного законодательства 

Союза ССР и союзных pecn. в 1968, 
утвержден Верх. Советом ТССР 
24 .12.1970, введен в действие с 
О 1.06.197 J. Состоит из 11 разделов. 
Раздел 1 «Общие положения:., уста

навливает оси. положения кодекса , за

дачи земельного законодательства 

pecn., регулирующие земельные отно
шения в целях обесnечения рацио
нального исnользования земель, соз

дания условий для повышения их 
плодородия, укрепления законности в 

области земельных отношений, охра· 
ны nрав социалистических организа

ций и граждан; устанавливает, что 
земля состоит в исключительной соб
ственности гос-ва и nредоставляется 

в nользование. Действия, в nрямой 
или скрытой форме нарушающие пра
во гос . собственности на землю, за
прещаются. В области регулирования 
земельных отношений разграничив&· 
ется комnетенция pecn. и СССР. Ука
зываются землепользователи, сроки 

землепользования и бесnлатность 
пользования землей. Землепользова-
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тели обязаны использовать земель
ные участки в тех целях, для к-рых 

они предоставлены. Убыткн, nрнчн
иениые зс!.!леnользователnми, nодле· 

жат возмещенню. Раздел 11 сЗемли 
сельскохозяйственного назначения:. 
оnределяет, что все земли, nредостав

ленные и предназначенные для нужд 

с. хоз-ва, имеют с.·х. назначенне. 

Уменьшенне пл. орошаемых земель 
не допускается. Раздел 111 сЗемли 
населенных пунктов (городов, посел
ков городского типа и сельских на

селенных пунктов):о констатирует, что 
к землям городов относятся все зем

ли, находящиеся в nределах город

ской черты. К землям с. -х . использо
вания и др. угодьям в городах отно

сятся пашни, земли, занятые сада

ми, виноградникамн, огородами и др. 

Раздел IV сЗемлн промышленностн, 
транспорта, курортов, заповедников и 

иного несельскохозяйственного назна
чения:. фиксирует, что к землям nром
сти, транспорта, курортов, заповедни

ков и иного несельскохозяйственно
го назначения отнесены земли, предо

ставленные в пользаванне пред-ти

ям, организациям и учреждениям для 

осуществления возложенных на них 

спец. задач (пром . пронзводства, 
транспорта, организации курортов, 

заповедников и др. ). Раздел V сЗем· 
ли государственного лесного фонда:о 
провозглашает, что землями гос . лес

ного фонда признаются земли, по
крытые и не покрытые лесом , но 

nредназначенные для нужд лесного 

хозяйства. Раздел Vl сЗемли государ· 
ственного водного фонда:о. К ним О'Г" 
несены землн, занятые водоемами 

(реками, озерамн, водохранилищами, 
каналами, внутренними морями, тер· 

рит. водами и т. n.), гидротехн. и др. 
водахозяйственными сооружениями, а 
также земли, выделенные под поло

сы отвода по берегам водоемов, под 
зоны охраны и др. Раздел VII сЗем
ли государственного запаса:. опреде

ляет, что к ним относятся все земли, 

не предоставленные землепользовате

лям в бессрочное или долгосрочное 
пользование. Раздел VIII сГосудар
ственный земельный кадастр:о уста
навливает, что для обеспечения ра
ционального использования земель

ных ресурсов ведется гос. зем. ка

дастр, содержащнй совокупность до
стоверных и необходимых сведений о 
природном, хозяйственном и правовам 
положении земель. Гос. зем. кадастр 
включает данные регпстрации земле

пользователей, учета кол-ва и каче
ства земель, бонитировки почв и эко
номической оценки земель. Раздел 
IX сГосударствеииое землеустройст
во:о включает систему гос. мероприя

тий, направленных на осуществление 
решений гос. органов в области поль
зования землей, и устанавливает, '!ТО 
землеустройство, включая проектно
нзыскательские, съемочные и обсле-

давательекис работы, проводител за 
счет гос-nа . Раздел Х сРазрешеиие 
зсмелы1ых споров:о указывает, что 

споры между к-зами, совхозам11, др. 

roc., кооп., общественными прсд-тия
ми, организациями, учреждениями и 

гражданами разрешаются СМ ТССР, 
исполнительными комитетам11 област
ных, районных, городских, сельских 
и поселковых Советов нар. депута
тов. Раздел Xl сОтnетственность за 
нарушение земельного законодатель

ства:. констатирует, что купля, про

дажа, залог, завещание, дарение, 

аренда, саыовольный обмен земель· 
иыми участками и др . сделки, в пря· 

мой или скрытой форме нарушающие 
право roc. собственности на землю, 
иедействительны . За такие наруше
ния устанавливается ответственность. 

Земельные правоотиошеиия · регули
руются также др. ДОПОЛНЯIОЩИМН 

действ. Зем. коде1<с респ. законода
тельными актами. 

К. Байриев · 

КОЛХОЗНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО регулирует отношения по ор· 
гаиизации н деятельности к-зов, от· 

ношения к-зов с колхозниками и ру· 

ководство к-зами со стороны гос

ва. Оси. закон колхозной Жllзии -
Примерный устав . Первый Прныер· 
иый устав с. -х. артели принят Прези
днумом ЦИК и СНК СССР 01.03.1930. 
Он законодательно закреnил осн. 
принцилы колхозного строительства

претворение в жизнь ленинского кооп. 

плана. 2·й Всесоюзный съезд колхоз
ников-ударников, состоявшийся 17.02. 
1935 в Москве, учитывая богатый 
опыт колхозного строительства, при

нял новый Примерный устав, знаме· 
новавший завершение ист. этапа 
борьбы Коммунистической партин за 
социалистическое переустройство с. 
хоз-ва. 

СНК ТССР 21 .06.1935 вынес поста
новление об обсуждении Примерно
го устава с.·х . артели в к-зах Турк· 
менистана и припятин колхозного у~ 

та в а. 

3-й Всесоюзный съезд колхозников· 
(25.11.1969) принял ныне действ. 
Примерный устав колхоза, отвечаю
щий новым условиям развития кол-

. хозного строя. ЦК КПСС и СМ СССР 
28.11.1969 утвердили устав. К-зы 
pecn. на основе нового Примерного 
устава после обсуждения на общих 
собраниях приняли свои уставы. 
В осн. законе колхозной жизни -

Уставе, законодательно закреплены 
все вопросы, касающиеся колхозного 

строя : цели н задачи к-за; порядок 

вступления в членство и обязанности 
чл . к-за; колхозная земля 11 поря· 

док ее использования; обLЦествеиная 
собственность к-за, его производст
венно-хозяйствениая 11 финансовая 
деятельность; организация, дисциплн-

.. 
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на 11 оплата трудз; рзспределенне 
ва.~овой пpoдytщltlt н доходов; coutl· 
альнос обеспеч~нне, кудьт)·рно-быто
выс уелОВJ/Я K0.1XOЗIIIIKOB, ПОдеобнос 
хозяiiство семьи колхозш1ка, орг::tны 
управления и ревнзнониая ко~шссня 
к-за, припятне и реrнстрацня устава 

к-за 11 др. 
По уст::tваы к-зов ТССР и колхоз

ноыv законодательству к-зы являют

ся i1еоrьемлемой частью сов . социа
листического общества, кооп. орга1111-
зацням11 доброво"1ы10 объедшlившнх
ся крестьян для совместного ведення 

крупного соцналнстического с.-х . ПРО; 

изводства на основе общественнон 
собств~нности на средствз производст

ва н ко.1.~ективного труда . 

Прзвовые нор~1ы ко.1хозного стр011-

те.1ьства в ТССР содержатся также в 
действующем законодате.1ьстве респ., 

постзнов,,сннях Верх. Совета, указах 
11 постанов,1еН11ЯХ Презндlt}'~lа Верх . 
Совет::t ТССР, постаноменнях СМ 
ТССР н др. 

К. Байриев 

ВОДНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. 
Осн. законодат. акт, регут1р. отноше
ния, возникающие в связн с нсполь

эованиеы водных ресурсов страны д.1я 

нужд нас. и нар. хоз-ва, их учетоы и 

охр:шой, а т::tкже д.1я борьбы с вред
ным Rоздействнем вод,- Водный ко
декс ТССР, утвержден Верх. Советом 
ТССР 2i. l2.1972 и введен в действие 
с 01.06.19i3. Разработан в соответст
вии с Основаыи водного законода
те.~ьства Союза ССР и союзных респ. 
( 1970). Состоит нз 5 разде.1ов. 

Р::tздел 1 сОбщее положение» опре
де.1яет задачи водного закоиодате.1ь

ства ТССР по регулированию водных 
отношений в целях обеспечения ра
ционального использования вод для 

нужд нас. и нар. хоз-ва, охраны вод 

от загрязнения, засорения и истоще

ния, предупреждения и ликвндации 

вредного воздействия вод, улучшения 
состояния водных объектов, а также 
охраны прав пред-тий, организаций, 
учреждений и граждан, укрепления 
законности Б об.1асти водных отно
шений. Разде.1 11 сВодопо.1ьзованне:о 
устанав.1нвает, что водопользователя

~~~~ могут быть гос., кооп. и общест
венные пред-тин, организации, учреж

дения и граждане СССР, определя
ет порядок и у~1овия водопользова

ния, права и обязанности водополь
зовате.1ей, порядок защиты их nрав 
и ответственность за нару111ения обя
занностей. Раздел 111 сОхрана вод и 
предупреждение их вредиого воздей
ствия» включает общие, наибо,1ее 
важные правила, регулирующие от

ношения по охране вод от загрязне

ния, засорения и истощения, по пре

дупреждению и ликвидации вредного 

воздействия вод. Раздел IV еГосу
дарственный учет и планирование не-

пользования вод». Задача учета вод 
н 11х использования состонт в уста

новленml кол-ва и качества вод, дан

ных об использовании вод для нужд 
нас. 11 нар. хоз-ва, в опредмении ви

дов и nорядка ведения гос. учета вод 

11 ИХ ИСПОЛЬЗОВаНИЯ, В раСКрЫТИИ ОС\1. 
содержаиия гос. водного кадастра, 

водохозяйствеииого баланса и схемы 
коыплексного использования и охра

ны вод. Раздел V сОтветственность 
за нарушение водного законодатель

ства» предусыатрнвает недействи
тс.1ьность переуступки nрава водо

польэовання и др. сделок, в прямой 
или скрытой форые нарушающих пра
во гос. собственности на воды. Лица, 
виновные в совершен1111 сделок, са

моnо.1ьном захвате водных объектов 
нли водопользовании, в загрязненни 

н засорении вод, в бесхозяйственном 
их использовании, повреждении во

дохозяйственных сооружений и уст
ройств 11 в др. нарушениях, несут уго
.1овную 11.111 адм. ответственность. Са
мово.1ьно захваченные водные объ
екты возвращаются по их принадлеж

ности без возмещения затрат, произ
веденных за время незаконного поль

зованtiЯ. Пред-тин, организации, уч
реждения н граждане обязаны возме
стtпь убытки, причиненные наруше
нием водного законодательства, в 

установленных размерах . Должност
ные лица и др. работники, по вине 
к-рых пред-тня, оргаю1зации, учреж

дения nонесли расходы, связанные с 

возмещением убытков, несут матери
альную ответственность в установ

денном порядке. Водные отношения 
регулируются также нормами др. вн

дов законодательств: граждансi<ого, 

адм., уголовного и др. 

К. Байриев 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕД-
РАХ. Оси . законодат. акт, регулнр. 
правоотношения в области недрополь
зовання,- Кодекс ТССР о недрах, 
принятый Верх. Советом ТССР 02.12. 
19i5, встуnил в силу с 01 .06.1977. Ко
декс разработан в соответствии с Ос
новами законодательства Союза ССР 
и союзных респ. о недрах ( 1975). Со
стоит из 11 разделов и 76 статей. 

Раздел 1 «Общие положения~ оп· 
ределнет его оси. прннципы, устанав

ливает исключнтельную гос. собст
венность на недра, единую гос. фор
му фонда на недра. Раздел 11 регу
лирует с:Геологическое изучение недр» 
и требования к его законности. Раз
дел 111 предусматривает сПроектн
рованне, строительство, ввод в эксплу

атацию горно-добывающих предприя
тюi, а ТЗJ<же подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ис
копаеыых:о. Раздед IV регламентиру
ет вопросы сПользования недрами 
для разработки месторождений по
лезных ископаемых и в целях, не 

связанных с добычей полезных иско
паемых» . Раздел V устанавливает 
требования по обеспечению сБезопас
ностн работ, связанных с пользова
нием недрами». Раздел Vl сОхрана 
недр» разрешает вопросы, связанные 

с оси. требованними в области охра
ны недр. Раздел Vll регулирует еГо
сударственный учет запасов и место
рождений полезных ископаемых, а 
также участков недр, предоставлен

ных в пользование, не связанных с 

добычей полезных ископаемых». Раз
дел VIII устанавливает «Надзор и 
контроль за исnользованием и охра

ной недр н ведением работ по геоло
гнческоыу нзучеюtю недр». Раздел IX 
регулирует сРазрешенне споров по 
вопросам пользования недрами~. Раз
дел Х устанавливает сОтветствен
ность за нарушение законодатмьст

ва о недрах». Раздел Xl сМеждуна
родные договоры и соглашения~ ре

гулирует междунар. соглашения по 

вопросам исnользования и охраны 

недр. 

Н. Довран.ов 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРА
НЕ nРИ РОДЫ. Оси. законодат. акт, 
содержащнй нормы об охране при
роды респ.,- «Закон об охране nри
роды в Туркменской ССР:о, принятый 
Верх. Советом ТССР 26.03.1963. Со
стонт нз 20 статей. По ст. 1 Закона 
гос. охране подлежат все природные 

богатства: земля, недра, воды, леса, 
ландшафты, курортные местности, жн
вотный мир, атм . воздух и др. Ст. 2 
гласит, что охраняются все земли, 

особенно пахотные, закрепленные за 
землепользователями как оси. сред

ства производства в с. хоэ-ве. Ст. 3 
устанавливает охрану запасов твер

дых, жндкнх и газообразных полез
ных ископаемых, иаходящнхся в нед

рах, как источник обеспечения нар. 
хоз-ва мннеральным сырьем и топли

вом. Ст. 4 определяет, что поверхно
стные и подземные воды подлежат 

охране от истощения, загрязнения и 

засорения, регулированию их режи

ма как: ресурс водоснабжения нас. 
и нар. хоз-ва, неточник энергии, 

трансп. путей, места пронзрасташ1я 
полезной водной растительности, оби
тания рЫбЫ, др. ВОДНЫХ ЖIIВОТНЫХ, 
как охотничьи угодья, места отды

ха и туризма, лечебных ресурсов, 
объекты, представляющие интерес 
для науки, проевещении и культуры. 

Ст. 5 гласит, что горные, тугайные, 
песчано-пустынные леса подлежат 

охране и регулированию использова

ния как источинки топлива и сырья. 

Ст. б определяет, что охраняются зе
леные насаждения во всех населен

ных пуиктах н вокруг них, вдоль до

рог, каналов, у колодцев и сардоб 
как имеющие оздоровительное, за

щнтное, культурно-эстетическое зна

чение и являющиеся местами отдыха 
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трудящнхся. Подлежат охране, тща
тельному регулнрованшо nри исnоль

зовашш nас·rбищная и 1111ая естест
венная растительность, тнnнЧJJЫе 

ландшафты, редкие достоnримечnте.%
ные объекты живой н нежнвой при
роды, \"ОС. заповед1111КИ 11 nриродные 

парки, курортные места н места от

дыха (ст. 7-10 Закона). Установле
ны охрана 11 регулирование исполь

зования nолезных диких животных, 

птиц, рыб и др. как ресурсы охот
НIIчьего, рыболовного и др. nромыс
лов (ст. 1 1). Сан. охране nодлежат 
атм. воздух, nоверхностные грунто

вые воды, почвы 11 грунты (ст. 12). 
Учреждения, nред-тия и организации, 
к-рым предоставлены в nользование 

или эксnлуатацию nриродные богат
ства, обязаны обесnечивать охрану, 
рациональную эксплуатацюо · и воспро

I!Зводство природных ресурсов. Граж
дане, виновные в неnравомерном ис

nользовании или nорче богатств nри
роды, nривлеi<аются в установленном 

nорядке к ответственности и взыска

НIIIо с них nричиненных убытков 
(ст. 18 и 19). Охрана объектов nри
роды в респ. регулируется и др. за

конами: Земельным кодексом ТССР 
( 1971), Водным кодексом ТССР 
(1973), Кодексом ТССР о недрах 
(1977), Законом ТССР об охране и 
исnользовании животного мира 

(1981), Законом ТССР об охране атм. 
воздуха (1981) и др. 

К. Байриев 

ЛЕСНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
- совокуnность нормативных актов, 

регулирующих лесные отношения в 

ТССР. Оси. эаконодат. акт - Лесной 
кодекс ТССР, разработан в соответ
ствшl с Основами лесного законода
тельства Союза ССР и союзных респ. 
( 1 977). Утвержден Верх. Советом 
ТССР 19.07.1979, введен в действие 
с 01.01.1980. 
Лесной кодекс ТССР состоит из 

введения, 7 разделов, 39 глав и 122 
статей. Раздел I сОбщне nоложения:. 
оnределяет задачи, единый гос . лес
ной фонд, комnетенцию СССР и ТССР 
в области регулирования лесных от
Jtошений, уnравления лесом. Раздел 
II сЛесоnользование:. устанавливает 
право лесоnользования, виды, сроки 

лесi1ых nользований, порядок предо
ставления nрава лесоnользования, 

заготовки древесины, оnределяет ле

сосечный фонд, отnуск древесины на 
корню, размер заготовки древесины. 

Раздел III предусматривает сВосnро
llзводство и nовышение nродуктивно

сти лесов:. и уход за лесом. Раздел 
IV содержит нормы, обесnечивающие 
сОхрану и защиту лесов:., задачи 

·органов уnравления no охране леса 

·и его защите. Раздел V закрепляет 
-«Государственный учет лесов и госу-

.6 Туркменская ССР 
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дарственный лесной кадастр. Лесо
устройство:.. Раздел VI устанавлива
ет сОтветственностJ, за нарушение 
ле~ного законодате.~ьства:. уголов
ную, адм. IIЛII иную. Раздел VII 
«Международные договоры:. регули
рует междунар. договорные отноше
IIIIЯ в связи с лесоnользованием. 

Jlесные опюшеш1я оnределяют об
щесоюзнь•е нормативные акты: сПра
вила отnуска леса на J<оршо в лесах 

СССР:., утвержденные nостаиовлени
ем СМ СССР от 29.06. 1955; с Поло· 
жение об органах государственной 
службы по карантнну растений в 
СССР:., утвержденное М·вом с. хоз-ва 
СССР 10.1 0.1973; постановление Верх. 
Совета СССР сО мерах по дальней
шему улучшению охраны лесов н ра

циональному исnользованию лесных 

ресурсов:. от 17.06.1977. 

И. Довранов 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О БРАКЕ 
И СЕМЬЕ. Кодекс о браке и семье 
ТССР, прннятый Верх. Советом респ. 
25.12.1969 в соответствии с Основа
ми законодательства Союза ССР и 
союзных pecn. о браке и семье (1968), 
введен в действие с О 1.05.1 970, 
-оси. законодат. акт, регулир. семей
но-брачные правоотношения респ. в 
соответствии с задачами строитель

ства коммунистического общества. 
Ныне действ. Кодекс о браке н семье 
ТССР, состоящий из пяти разделов, 
отражает ее национально-бытовые 
особенности, местные условия, выра
жающие нац. уклад жизни туркмен и 

с.~ожнвшиеся обычаи. 
Раздел 1 «Общие положения:. оп

ределяет оси. задачи законодательст

ва о браке и семье; дальнейшее ук
репление сов. семьи, оси. на Пр11Нци

пах коммуннетической морали; воспн~ 
тание детей в духе преданности Ро
дине, коммунистического отношения к 

труду, nодготовки их к активному 

участию в строительстве коммуниз

ма; всемерную охрану интересов ма

тери и детей и обеспечение счастли
вого детства каждому ребенку; устра
нение вредных nерсжитков и обыча
ев прошлого в семейных отношениях. 
Раздел II сБрак:. регламентирует 
порядок и условия вступления в брак. 
Брак в ТССР - это оси. на взаим
ной любви, добровольный союз за
ключающих его сторон с цепью об
разовання семьи. Законы о браке 11 
семье, регу.~ируя отношения, возни

кающне nри встуnлещш в брак, nре
дусматривают правовые условия, не

обходимые для нормального разви
тия семьи. Главны'ми условиями для 
заключения брака являются вза11мное 
согласне л11ц, вступающих в брак, и 
достижение пми установленного для 

ТССР брачного возраста 18 лет. 
Эти ус.тrовия nродиктованы заботой 
Коммун11стической партии и Сов. roc-

ва о семье и детях. Весьма важны 
установленные в этом разделе Ко
декса nравомочня, обязанности мужа 
н жены на основе их равноправия в 

браке; порядок расторжения qрака; 
условия прнзнання брака неденстви
тельным. РаJдел 111 сСемья:. содер
жит nравовые нормы, регуm1рующ~е 

ycтaJIOBJielllle происхождения детеи; 

nрава и обязанности родителей по 
восnитанию детей, а также др. чл. 
семьи, порядок уплаты или взыс

кання аm1ментов, усыиовпсине (удо
черение); опеку и попечнтельство. В 
ТССР сформировалась семья нового, 
высшего тиnа - социалистическая 

семья, в основе к-рой лежат не ма
териальные расчеты, а личные отно

шения ее чл . ; суnруги, как nравило, 

живут счастлнво, воспитывают своих 

детей в духе морального кодекса 
стро11теля коммуи11зма, заботятся об 
их физ. развитии, обучеюш и nодго
товке к общественно полезной дея
тельности. Раздел IV «Акты граж
данского состояния:. оnределяет nо

рядок и условия регистрации актов 

гражданского состояния; органы, ре

гистрнрующие эти акты, их ко~ше

тенцию и правила реrистрации, а 

также порядок осnаривания записей 
актов гражданского состояния. Раз
дел V сПрименение советского зако
нодательства о браке и семье к ино
странцам и лицам без гражданства. 
Применеине законов о браке и семье 
иностранных государств, междуна

родных доrоворов и соглашений:. ус
танавливает порядок и условия nри

менении сов. законодательства о бра
ке и семье к иностранцам и лицам 

без гражданства, а также-применении 
в ТССР законов иностранных гос-в, 
междуиар. доrоворов н соглашений. 

Н. Ш. Вайнер 

ЖИЛИЩНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВО. Оси. ныне действующим за
конодательным актом, регулирующим 

жилнщные правоотношения ТССР, ру
ководство жилищным хозяйством со
юзно-респ. и pecn. nодчинения, поря
док органнзации и деятельности ор

ганов гос. управления хозяйством, 
учета жилищного фонда на террит. 
респ., порядок учета граждан, иуж

дающихся в улучшении жилищных 

условий, предоставление жилых поме
щений и пользование ими, является 
Жи.~ищный кодекс ТССР, принятый 
Верх. Советом ТССР 28.06.1983 и в вед. 
в дейс"твне 01.01.1984. Прният в соот
ветствии с Основами ж11лнщиоrо зако
нодательства Союза ССР и союзных 
респ . , введеииыми в действие Верх. 
Советом СССР О 1.0 1.1982. 
Жилищный кодекс ТССР состоит 

нз се.\111 разделов. 

Раздел I сОбщне положения:.. Ус
танавливает отношения, регулируемые 
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жилищным законодательством, его 

задачи, права граждан респ. на жи
лище н их охрану, состав и виды жи
лищных фондов ТССР, право- и дее
способность гр~ждан в области жи
лищных отношений. 

Раздел 11 сУправленне жилищным 
фондом:.. Определяет вопросы управ
ления в об.1астн нспользовання н 
обеспечения сохранности жилищного 

фонда, осуществ.~ения руководства им 

М-вам коммунального хозяйства ТССР, 
снетему гос. учета жилищного фонда 
н контроля за его использованнем и 

сохранностью. 

Раздел 111 сОбеспеченне граждан 
жн.~ымн помещениямн, пользование 

жнлымн помещеннямн:о. Содержит 
указанне о том, что обязательствен· 
ные отношення между наймодателем 
н нанимателем по поводу пользова

ния жнлым помещеннем возникают в 

результате сложного юрндического 

акта - по решению о предоставле

нни жнлого помещения соответств. 

исполком местного Совета нар. депу
татов выдает ордер, к-рый является 
едннственным основаннем для вселе

НIIЯ в предоставленное жилое поме

щенне н заключення с квартнросъем

ЩIIКОМ договора о найме, причем со
вершеннолетние чл. семьи несут соли

дарную с наннмателем нмуществен

ную ответственность по обязательст
вам, вытекающим пз договора, и име

ют равные с НIIM права. 

Предметом договора на11ма служит 
благоустроенное прнменительно к ус
ловиям данного населенного пункта 

изолированное жилье, отвечающее 

устаиовленным сан. и техн. требова
НIIЯМ. При предоставлении жилых по
мешений не допускается заселение 
одной комнаты лицами разного пола 
старше девяти лет, кроме супругов. 

Жилищный кодекс ТССР, утверж
дая основания и порядок предостав

ления жилых помещений, устанавли
вает внеочередное предоставление 

жилых помещений гражданам, жи
лище к-рых в результате стихийного 
бедствия стало не пригодным для 
проживания, а также в др. преду

смотренных законом случаях. Ряду 
категорий граждан (инвалидам Вел. 
Отеч. войны и семьям погибших, Ге
роям Советского Союза, Героям Соци
алистического Труда, лицам, страдаю
щим тяжелыми формами нек-рых 
хронических заболеваний, рабочим и 
с.1ужащнм, длительное время добро
совестно проработавшим в сфере 
производства, и др.) жилые помеще
ния предостав.1яютсЯ в первую оче
редь. 

Нанимателям жилых помещений 
предоставляется ряд особых прав, в 
т. ч. право на обмен жилыми поме
щениями, на сдачу жилой пл. в 
поднаем, на бронирование жилья, 
дополнительную жилую пл., отд. 

категориюо1 нанимателей и др. 

Договор найма жилого помещения 
в домах гос. и общсствеююго жи
лищного фонда может быть расторг
нут по требованию ншЪюдателя 
лишь по основаниям, устанавливае

мым законом, и только в судебном 
порядке, кроме случаев выселения из 

домов, грозящих обвадом, и при са· 
моуправном зace.leHIIII, при наличии 

к-рых выселение производ11тся в адм. 

порядке с санкщш прокурора. Квар
тирная плата в СССР - са~1ая низ
кая в мире. )l(илое помещение пре
доставляется для проживания, в свя

зи с чем оно должно нспользоваться 

гражданами строго по назначению. В 
ЦеЛЯХ защиты 1\ОНСТИТУЦIIОННОГО Пра· 

ва граждю1 ТССР на жилье уста
навливается его усто11чивость. 
Раздел IV «Обеспечение сохранно

стн ЖltЛIIЩIIOГO фонда, его эксплуа
тация и ремонт:.. Содержит обязан
ностн наймодателя и граждан по 
обеспечению сохранности жилых до
мов, вопросы организацин матери· 

ально-техн. обеспечения, эксплуата
щш н ремонта жилнщного фонда. 
Раздел V сОтветственность за на

рушение жилнщного законодательст

ва:.. Предусматривает ответственность 
за неиаллежащее использоваш1е жи

лищного фонда и др. нарушения жи

лищного законодательства, возмеще

ние ущерба, причиненного жилью. 
Раздел VI «Разрешение жилищных 

споров:.. 

Раздел VII сЗаключнтельные поло
жения:. об обеспечении жилыми по
мещениями граждан, направляемых 

за грающу. 

Н. Ш. Вайнер 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬ· 
СТВО - совокупность правовых 
норм, устанавливающих основания, 

условия и пределы уголовной ответ· 
ственности и определяющих деяния, 

признаваемые преступленнями, виды и 

размеры наказаннй за их совершение. 
Уголовное законодательство респ. 

состоит в оси. из Уголовного кодекса 
ТССР (УК ТССР), принятого 22.12. 
1961 на 6-й сессии Верх. Совета ТССР 
5-го созыва и введенного в действие 
с 01.05.1962. УК ТССР разработан в 
соответствии с Основами уголовного 
законодательства Союза ССР и со· 
ЮЗНЫХ реСП. 1958 11 ПОЛНОСТЬЮ ВКЛЮ· 
чает нормы этих Основ. В УК само
стоятельными главами внесены также 

общесоюзные законы об уголовной от
ветственности за гос. преступления и 

об уголовной ответственности за во
инские преступления. Согласно УК 
общесоюзные уголовные законы, оп
ределяющие ответственность за иные 

преступления, направленные против 

интересов СССР, также подлежат 
включению в Кодекс, а до их вклю
чения применяются на террит. респ. 

непосредственно. 

УК ТССР состоит нз общей и осо
бешюй частей. 
Общая часть состоит 11з 5 глав. 

Глава I «Общие положення:о; глава II 
-<0 преступлеюш:о; глава 111 сО на
казаюш:о; глава IV сО назначении 
наказания и об освобождении от на
казания:.; глава V сО принудитель
ных мерах медицинского 11 воспита

тельного характера:.. В общей части 
определены задачи Кодекса, основа
ния уголовной ответственности, фор
мулируются понятия и оси. признаки 

преступления, определяются цели и 

устанавливаются виды наказания, 

прииципы и порядок назначения н~ 

казания, освобождения _ от его пр11· 
менения и др. общие вопросы. Уго
ловный закон устанавливает, что его 
главной задачей является охрана сов. 
общественного н гос. строя, социали
стической системы хозяйства, социали
стичесi<ОЙ собственности, личности, 
политических, трудовых и др. прав 

граждан и всего социалистического 

правопорядка от преступных посяга

тельств. Уголовной ответственности и 
наказанию подлежит только лицо, 

винооное в совершении преступления, 

н лишь по приговору суда. Опреде
ляя наказание, закон устанавливает, 

что оно является не только l<арой за 
совершеиное преступление, но и име

ет цель - исправление и перевоспи

тание осужденных в духе честного 

отношения к труду, точного исполне

НIIя законов, уважения к правилам 

социалистического общежития, а так
же предупреждение совершения но

вых преступлений как осужденными, 
так и иными л1щами. Общая часть УК 
устанавливает пределы ответственно

сти несовершеннолетних, определяет 

понятия необходимой обороны и пре
вышения ее пределов, приготовпения 

к преступлению и покущения на его 

совершение, соучастие, понятия не

вменяемости как основания, исклю

чающего уголовную ответственность, 

но обязательность применения при
иудительных мер мед. характера, ус

танавливает правила применеиия при

нудительных мер воспитательного ха

рактера к несовершеннолетним. Со· 
гласно уголовному закону ответствен

ность несовершеннолетних наступает 

с 16 лет, а за иек·рые преступления, 
исчерпывающий перечень к-рых дан 
в самом законе,- с 14 лет. При Э'JIOM, 
если суд найдет, что исправление 
лица, совершившего в возрасте до 18 
лет преступление, не представляю· 

щее большой общественной опасно
сти, возможно без уголовного нака· 
зания, он вправе применить к нему 

принудительные меры воспитательно

го характера, не являющиеся уго-

ловным наказанием. Макс. срок 
л11Шения свободы установлен до 
10 лет, за особо тяжкие пре
ступления 11 для особо опасных 
реЦИДИВИСТОВ -· ДО 15 лет; ДЛЯ несО· 



вершеннолет1111Х, незавiiСIIМО от со

става совершенного преступлення,

не свыше 10 лет. 
Особенная часть УК содержит ис

черпывающий перечеиь общественно 
опасных деяний, признаваемых пре
ступиыми 11 наказуемыми, в каждой 
ее ст. раскрывается конкретный 

состав престуnления и устанавлива

ется мера наказания за его соверше

ние. Предусмотренные в этой части 
Кодекса nрсстуnлеиия разбиты на 
главы . Глава 1 «Государственные пре
ступлеиия~ разделена на двегрупnы: 

сОсобо оnасные государственные nр~
ступлення~ и сИные государственные 
преступлеиня~; глава !1 сПреступле
ния против соцналнстичсской собст
венности~; глава 111 о:Престуnлеиия 
против жизнн, здоровья, свободы и 
достоинства личности~; глава IV 
«Преступлеtшя против nолитических, 
трудовых 11 иных прав граждан~; гла
ва V «Престуnлеиия nротив личной 
собственности граждан~; глава Vl 
«Хозяйственные nрестуnления~; глава 
VII «должностные nрестуnлеюtя~; 
глава Vlll сПрестуnлеиия nротив nра
восудня~; глава IX о:Престуnлеиня 
nротив nорядка уnравления~; глава Х 
«Преступлеиия nротив обществеиной 
безоnасности, обшествеииого порядка 
11 здоровья иаселеиия:о 11 глава Xl 
сВо1шскне nреступления~. 
В отличие от УК большинства со

юзных pecn. в УК ТССР сохранена 
наказуемость нек-рых общественно 
опасных деяний, составляющих ха
рактерные для pecn. nережитки про

шлого по отношению к женщине (по
лучеине и уnлата калыма, задержание 

замужней женщины по обычаю кай
тарма, женитьба на иесовершеиио
летией, похищеиие женшины и др.), 
изредка встречающиеся и уголовным 

законом pecn. nодвергающиеся соот· 

ветствующему наказанию. 

К. Овезов 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО - совокуп
иость правоных норм, устанавливаю· 

щих порядок судоnроизводства по 

уголовным делам на террит. ТССР. 
Состоит в оси. из Уголовно-процессу
ального кодекса ТССР (УПК ТССР), 
nринятого 22.12.196 1 на б·й сессии 
Верх. Совета ТССР 5-го созыва 11 
введенного в действие с 01.05.1962. 
УПК ТССР разработан в соответствии 
с Основами уголовного судопроизвод
ства Со1оза ССР и союзных респ. 
( 1958) и полиостью включает их пра· 
вовые нормы. 

Действуюшнй УПК ТССР состоит 
из 9 разделов, последние два разде· 
ла внесены в Кодекс Указами Пре· 
зидиума Верх. Совета ТССР от 
15.11.1966 и 22.12.1970 в процессе 
практического его примеиеиия. 

Раздел 1 «Общие положения~. 

б* 
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Включает нормы, относящиеся к та· 
кнм общ11м воnросам уголовного су
допроизводства, как единство и обя
затет.ность установленного Кодек
сом nорядка судоnроизводства по 

всем уголовным делам и для всех 

судов, органов прокуратуры, пред

варительного следствия и дознания 

pecn.; оnределяет задачи сов. уго

,,овиого судоnронзводства: быстрое и 
полное раскрытие nреступленнй, нз
обличение виновных и обесnечение 
правильиого nрнменс1шЯ закона с 

тем, чтобы каждый, совершивший 
nрестуnленне, был nодвергиут спра· 
ведлноому наказанию и 1111 одни не· 

виновный не был прнвлечсн к уго· 
ловной ответственности; закреnляет 
дсмократнческие приищшы сов. со

цналнстического правосудия; опреде

ляет состав суда nри рассмотрении 

уголовных дел, круг лиц - участни

ков nроцесса, их права и обязанно
сти; регламентирует попросы о дока

зательствах, мерах пресечеиня, про

цессуальных сроках н др., общие для 
всего уголовного процесса воnросы. 

Раздел !1 «Возбуждение уголовного 
дела~. Определяет поводы и осиова
ння к возбужденн:о уголовного дела, 

устаиавтtвает порядок возбуждения 
н отказа от возбуждения уголовного 
дела, при этом подчерюJВается обя
занность нрокурора, следователя, ор

гана дознания, судьи принимать за· 

явления и сообщения о любом со
вершенном 11ли готовищемся преступ

ленщs 11 при иалнч11и оснований воз
буждать уголовное дело. Раздел III 
о:Дознаюsе и предварительное след
ствие~. Устанавливает круг органов, 
пр11зиаваемых оргаиам11 дознания, 

предварительного следствия, и подве

домственность нм де..1, регулирует 

все воnросы, отиосящиеся к произ· 

водству дознания и nредварительного 

следствия по уголовным делам. Раз
дел IV «Производство по делу в су
де nервой инстанции~ . Регламентиру
ет порядок ведения уголовных дел в 

суде nервой нистаицн11, предания об
виняемого суду, устанавливает общие 
условия судебного разбирательства 
дел, nорядок проведения подготови

тельной части судебного заседания, 
nравила ведеи11я судебного следствия 
по делу, судебных преннй сторон, 
предоставления подсудимому nослед

иего слова и постановления пригово

ра суда, а также основания н поря

док пронзводства по примеиеиню при· 

нудительных мер мед. характера. 

Раздел V сПронзводство по делу в 
кассационной инстаицш1:.. Определя
ет круг тщ, наделеиных правом об
жаловать судебные приговоры, опре
деления н постановления, не вступнв

шпе в законную силу, порядок об
жалования, а также опротестования 

прокуророъ1 таковых, правила рассмот

рения дел по кассащюниой жалобе и 
протесту. Раздел VI «Исполнение 

прнговора~. Устанавливает порядок 
обращения к нсполиеиню судебных 
приговоров, оnределений и постанов
лений, вступивших в законную силу, 
ОСНОВа!IНЯ И ПОрЯДОК ОТСрОЧКИ НСПОЛ· 

неиня пр11говора, освобождения осуж
денного, заболевшего тяжелой бо
лезнью, от отбывания наказания, ус
ловно-досрочного освобождения от 
наказания и замены наказания более 
мягкиы, порядок рассмотрсиня суда

ьш ходатайств о досро•1иом снят11н 
судныости, а также правила включе

ния вреыеии отбывания исnравитель
ных работ в трудовой стаж . Раздел 
Vll сПересмотр приговоров, оnреде
лений н постаиовлеииli, вступивших в 
закои11ую силу~. Определяет круг 
должностных лиц органов прокура· 

туры и суда, правомочных приносить 

в порядке судебного надзора протест 
на приговор, определение и поста

новление суда, вступивших в закон

ную силу, nорядок производства в 

суде надзорной инстанции, основа
ния и порядок возобновления дел по 
вновь открывшимен обстоятельствам. 
Раздел Vlll сПро11зводстпо по делам 
о хул11гаистве~. Регламентирует осо
бениости пронзводства дел о хули
ганстве. Раздел IX «Предваритель
ное заключение под стражу~. Уста
навливает основания, место и порядок 

предварительного заключения под 

стражу как меры пресечеиия в отно

шении обвиняемого, подсудимого, а 
также подозреваемого в связи с со

вершеиllем преступлеиия. 

К. Овезов 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О СУДО· 
УСТРОЯСТВЕ - совокупность пра· 
вовых норм, определяюших задачи, 

прииципы организации 11 деятельно

сти судов, систему судебных учреж
дений ТССР. Законодательство о су·. 
доустройстве респ. состоит в оси. из 
Закона о судоустройстве ТССР, при
нятого 27.11.1981 на 4-й сессии Верх. 
Совета ТССР 10-го созыва. Pecn. За
кои о судоустройстве разработан на 
базе Основ законодательства о судо
устройстве Союза ССР, союзных и 
автоиоыиых респ. ( 1958) и nолиостью 
соответствует им. Правовые нормы, 
отиосящиеся к судоустройству, содер
жатся также в Конституции ТССР, 
ГПК, УПК н в др. законодательных 
актах ТССР. 
Закон о судоустройстве ТССР со

стоит нз 4 разделов. Раздел I сОб
щие nоl!ожеинЯ>. Определяет задачи 
суда как охрану от всяких посяга

тельств на закрепл. в Коиститу-' 
щш обшеств. строй, его поли
тическую 11 экономическую системы, 

соцнальио-зкоиомнческне, политиче

ские и лнчные права и свободы граж· 
дан, права и законные интересы roc., 
кооп. и др. обществеиных организаций ; 
пред-т11й и учреждений; закрепляет 
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демократические пршщtшы судоуст

ройства и судопроизводства: осуще

ствленне правосудия в точном соот

встствни с законодате.1ьством и иа 

нача.~ах равенства всех граждан пе

ред законом и судом, образование 
всех судов рссп. на началах выбор
ности, К0.1ЛСГИаЛЬНОСТЬ раССМОтренИЯ 

дел во всех судах, а в суде первой 
инстанцttlt- с участием нар. зассда

тслсit, наде.1енных при отправ.1снии 

пр:шосудня равными с судьсii права
ми, независимость судей и нар. за
седате.1еit и подчинение их только за

кону, обеспечение обвиняемому права 
на защиту; устанавтtвает, что судо

производство в ТССР ведется на 
туркм. яз. июt на яз. большинства нас. 
данной местности с обеспечением для 
не в.1адеющих этим яз. персводчика 

и права выступать в суде на родном 

яз.; закрепляет др. общие вопросы 
судоустройства: подотчетность судей 
и нар. заседателей перед избравши
Ъш их органами, надзор прокурора за 

законность пр11 отправлеюш правосу

дня, организацию коллегии адвока

тов д.1я оказания юридической по~tо
щи гражданам и организациям, уча

стие адвокатов 11 представителей об
щественных органпзацшi 11 трудовых 
коллективов в суде, организационное . 

руководство судами. 

Раздел 11 сСудебная система». Ус
танавливает, что Верх. суд ТССР, 
об.1астные, районные (городские) су
ды составпяют судебную спетему 
респ., опреде.~яет, где образуются 
нар. суды, порядок избрания, состав 
и по.1номочия всех судов ТССР. 
Раздел 111 сСудьп н народные за

седатели». Регламентирует требова
юtя, предъяв.1яемые к кандидатам в 

судьи и нар. заседатели, порядок их 

отзыва и досрочного освобождения 
от испо.1неюiя обязанностеii:, закреп
ляет нормы о неприкосновенности и 

дисщш.111нарной ответственности су
дей и нар. заседателей. 
Раздел IV сИные вопросы органн

защш деятельности судов Туркмен
ской ССР:о. Определяет задачи и по
рядок назначения судебных исполни
телей, структуру, штатную числен
ность аппарата и печать судов ТССР. 

К. Овезов 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДВО
КАТУРЕ. В соответствии со ст. 161 
Конституции ТССР для оказания 
юриднческоii: помощи гражданам и 
организациям созданы коллегии ад

вокатов. Адвокатура в случаях, пре
дусмотренных законодательством, 

оказывает гражданам юридическую 

помощь бесп.1атно. Организация и 
порядок деятельности адвокатуры оп

реде..1ены Заковом СССР сОб адвока
туре в СССР:о, прииятым 2-й сессией 
Верх. Совета СССР 10-го созыва 
30.11.1979. На основании этого зако
на разработано сПоложение об ад-

вокатуре Туркменской ССР:о, утверж
деннос Верх. Советом ТССР 14.05. 
1981. Задачи адвокатуры заключают
ся в содейств1111 охране прав и закон
ных интересов граждан и оргаtшза

ций, осуществлеюш правосудня, со
блюдсюш и укреплении социалнсти
ческой законности, восшпаюш граж
дан в духе точного и неуклонного 

исполнсння сов. законов, бережного 
опюшеtшя к нар. добру, соблюдения 
дисциптtны труда, уважения к пра

вам, ЧССТН И ДОСТОИНСТВУ др. ЛИЦ, К 

ПраВИЛаМ СОЦИа.lНСТИЧеСКОГО ОбЩеЖИ· 
тия. Общее руководство коллегиямн 
адвокатов осуществляют Советы нар. 
депутатов, их исполнительные и рас

порядительные органы как непосред

ственно, так и через М-во юстtщttи 
ТССР и отд. IOCTIЩIIII исполнитель
ных комитетов областных Советов 
нар. депутатов. 

Коллегии адвокатов поддержнвают 
связи с гос. органамн 11 обществен
ными оргаюtзациями, оказывают пра

вовую помощь трудовым коллекти

вам, нар. депутатам, добровольным 
нар. дружинам, товарищеским судам 

и др. общественным самодеятельным 
организациям, ведущим борьбу с пра
вонарушеннямн, участвуют в право

вой пропаганде и разъяснении зако
нодательства населению. 

Ч. ААiй//08 

ИСПРАВИТЕЛЬНО - ТРУДОВОЕ 
ЗАКОН ОДАТЕЛ ЬСТВО регулирует 
порядок 11 условия исполнения уго

ловного наказания в целях исправ

ления 11 переJJосшпания осужденных, 
предупреждения совершения преступ

леншi и искоренения преступности. 
Оси. руководящим и систематизиро
ванным законодательным актом. ре

гулирующим исправительно-трудоDые 

правоотношения, является Исправи
тельно-трудовой кодекс (ИТК) ТССР, 
принятый 30.06.1971 и введ. в 
действие с О 1.0 1.1972. Кодекс разра
ботан в соответствии с Основами ис
правительно-трудового законодатель

ства Союза ССР и союзных респ. 
(1969). 
ИТК состоит из 5 разделов. Раз

дел 1 сОбщне положения:.. Устаиав
лнвает соотношение исправительно

трудового законодательства Союза 
ССР и ТССР, их задачи; общие по
ложения исполнения наказания в ви

де лишения свободы, ссылки, высыл
ки и исправительных работ без ли
шения свободы, указыDает учрежде
ния и органы, исполняющие наказа

ния, места отбывания наказания, оси. 
средства исправления и перевоспита

ния осужденных, их правоJJое поло

жение, закрепляет принцип законно

сти и участие обществениости в ис
полнении наказания. Раздел li сПо
рядок и условия исполнения наказа- · 
ния в виде лишения свободы». Кон
кретизирует виды исправительно-тру-

довых учрежденшi, порядок иаправ
лсшtя 11 содсржашш uсуждсШJЫХ в 

ннх; осн. средстJJа исправлення 11 пе

ревосшtташtя, режим, тру д, полнщ

ко-воспитательную работу, общеоб
разовательное и профсссионально
техн. обучение. Здесь же предусмот
рены меры поощрения и взыскания, 

материальная ответственность, мате

рналыJо-бытовое обеспечение и мед. 
обслуживание осужденных, порядок 
псредщtження без конвоя вне ис
праDнтельно-трудовых учреждений, 

меры безопасности и основаtшя прн
менения оружия. Раздел IIA сПоря
док и условия исполнения условно

го осуждения к лишению свободы с 

обязательным привлечением осужден
ного к труду 11 условного освобож

деlшЯ из мест лишения свободы с 
обязательным привлечением осужден
ного к труду:. принят Указом Презн
днума Верх. Совета ТССР 19.04.1977 
В COOTBeTCTBИII С Указом ПреЗИ· 
диума Верх. Совета СССР от 08.02. 
1977. В разделе 111 закреплен «По
рядок и условия исполнения накаэа

tшя в виде ссылкн, высылки и испра

вительных работ без лишения сво
боды». Раздел IV сОснования осво
бождения от отбывания наказания; 
помощь лицам, освобожденным из 
мест лишения свободы; наблюдение 
и надзор за нимн:о. Предусматрива
ет основания для освобождения -
отбытие срока наказания, амнистия, 
помилование, отмена или изменение 

прнговора, условно-досрочное осво

бождение, освобождение по болезни 
или инвалидности. Определяет воз
можности оказания помощи лицаы, 

освобожденныы от отбыв-ания нака
зания, в их трудоустройстве; оказа
ния им материальной помощи в бы
ту; наблюдение за условно-досрочно 
освобожденными и адм. надзор за 
лицами, к-рые не полностью исправи

лись или перевоспитались (в т. ч. за 
особо опасными рецидивистамн). Раз
дел V «Участие общественности в 
исправлении и перевоспитании осуж

денных:. (участие наблюдательных 
комиссий, компесий по делам несо
вершеннолетних, советов обществен
ности, шефство коллективов трудя
щихся и общественных организаций). 

А. Реджепов 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НАРОд·· 
НОМ ОБРАЗОВАНИИ. Закон ТССР 
сО народном образовании:. - оси. за
конодат. акт, регулир. общес,-венные 
отношения в области нар. образова
ния на террит. ТССР. Принят Верх. 
Советом ТССР 27.12.1974, введен в 
действие с 01.06.1975. Разработан в 
соответствии с Основами законода· 
тельстJJа Союза ССР и союзных респ. 
о нар. образовании (1973). Состоит 
из 14 разделов .и 83 статей. 
Раздел 1 «Общие положения:. опре

деляет задачи законодательства ТССР 



о нар. образоnашш, r·арантирует nра
во граждан ТССР на образовашrе. 
Провоз г лашаст ос н. nрrшципы нар. 
образования: равенство, обязатель
ность, свободу выбора яз., гос. 11 об
ществ. характер учебы, бесnлатность, 
единство системы нар. образования, 
единство обучения 11 восnнтання, 
связь обучеrrня с коммуннстическим 
стронтельством, науч. характер об

разовання, гумаrшзм, совместнос обу
Чс!ше лнц обоего пола, сов. характер 
образовання. Утверждает снетему нар. 
образования, к-рая состонт нз до
школьного nоспнтання, общего ер. 
образовання, внешкольного воспита
IШЯ, профессноналыrо-техн., ер. спец. 
н высшего обризованrrя. Оnределяет 
компетенцню ТССР в областн нар. 
образовання, компетенцию местных 
Советов нар. депутатов в областн 
руководства нар. образоnаннем. Раз
де.1 11 .:Дошкольное восnнтанне:о ре· 
гулнрует его задачн, организацшо, nе

дагогнчесrше руководство дошr<ольны

мн учрежденнямн, мед. обслужива
нне. Раздел III «Среднее образова
нне:о устанавлнвает обязательность 
всеобщего ер. образовання, осущест
вляемого в ер. общеобразоnате,lьных 
школах, в ер. професснонально-техн. 
учнлнщах и ер. спец. учсб. заведени
ях. Раздел IV «Общее среднее обра
зование» регулирует устав, задачн, 

яз. обучення, порядок органнзацrш, 
фонд всеобуча школы, школы-ннтер
ната, детскнх домов, порядок прие

ма детей в спец. общеобразоватЕль
ные школы, школы рабочей молодежи. 
Раздел V «Внешкольное воспитание:. 
предусматрнвает воспнтание через 

общественные органнзации, порядок 
воспнтательноri работы с детьмн и 
подростками по месту жительства. 

Раздел Vl сПрофессrrонально-технн
ческое образованне:о уr<азывает, что 
основой его являются училища, про
фессиональные школы, подготовка, по
вышенне 11 прнсвоенне квалификации. 
Раздел VII «Среднее специальное об
разованне:о определяет положенне, 

главные задачи, право на спец. 

образованне, практику присnоення 
кnалификацшr. Раздел VIII «Высшее 
образованне:о устанавлнвает виды, 
формы учеб. заведеннй, положенне, 
главные зидачн, право на поступле

нне в высшие учеб. заведения, nоря· 
док практнки, стажировки, повыше

lшя квалrrфнкацнн. Раздел IX сПра· 
ва и обязанности учащнхся 11 сту
дентов» закрепляет право бесплатно· 
ro пользовання лабораторнямн, кабн
нетамн, ауднторнямн, читальнымн за

ламн, бнблнотекамн н др. учеб. Jl 
учебно-воспитательными учреждени
ями, определяет обязаниостн уч-ся 11 
студентов. Раздел Х «Подготовка пе

дагогических кадров. Педагогическая 

деятельность. Професснональные пра
ва н обJ1занностн работников народ-
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иого обра~оnання:о устанавтшает 
льготы, nренмущсстоа н n1rды поощ

рения работников пар. образоnаиня. 
Раздел Xl «Прива н обязаиностн ро· 
ДIITCJleЙ 11 ЛИЦ, IIX З:JMCIIЯIOЩIIX, ПО 
nосnrпанию н обучеишо детеil:о. Раз
де., XII регулирует «Уче6ио-матерн· 
а.~ьную базу учреждений ниродного 
о6разованин:о, учистие nрсд-тиii, уч
реждеинii н оргаинзацнii в укрепле
нrш учебно-матершшьноii базы учреж
дений нар. образования. Раздел Xl 11 
устанавливает «Ответственность за 
нарушение законодательства о народ

ном образоnашш:о. Раздел XIV регу
Jjнруст «Право нностранных граждан 
н лиц без гражданства r1a получение 
образования n Туркменской ССР. 
Международные договоры 11 согла
шения:. в областн нар. обризовання. 

И. Давранов 

ЗЛI(ОНОДЛТЕЛЬСТВО О ЗДРА
ВООХРАНЕН И И. Закон ТССР сО 
зд~аnоохраненrш:о - оси. нор~!аПIВ· 

ныв акт pecn., регулнр. обществен
ные отношеюrя в области здравоох
ранення. Прннят Верх. Советом 
ТССР 24.12.1970, введен в действие с 
01.06.1971. Закон составлен в соот
ветствин с Основамн заrшнодательст
ва Союза ССР 11 союзных респ: о 
Здравоохранеинн ( 1969). Состонт нз 
9 разделов и 75 статей. Раздел 1 
«Общие положення:о определяет за
дачи законодательства ТССР в обла
стн здравоохранення, закреn.1яет его 

оси. nрннцнпы - общедоступность, 
бесnлатность мед. помощи. Раздел II 
«Занятие меднцннской и фармацев
тнческой деятельностью:. регулнрует 

профессиональные права 11 обязанно
СПI мед. н фармацевтических работ
инков, ответственность за нарушенне 

профессrrональных обязанностей. Раз
дел 111 «Обесnеченне саннтарно-эпн
демнческого благополучия насе.1ення:о 
называет органы, ссуществляющне 

гос. сан. · надзор за соблюдением сан. 
требований, предупреждающие и уст
раняющие антисаюпарию, обеспечива
ющие сан. просвещсние, профилаJ<ТИ
ку. Раздел IV «Лечебно-профилакти
ческая помощь населеншо:о устанав

ливает порядок оказания сов. граж

данам, иностранным тщам без граж
данства профилактики и лечения. 
Раздел V сОхрана материнства и дет
ства:о определяет виды поощрения ма

теринства, гарантии охраны здоровья 

матери и ребенка, обеспечения гос. 
по~1ощью, контроль эа трудовым и 

производственным обучением и усло
внями труда подростков. Раздел Vl 
сСанитарно-курортное лечение, орrа
Шiзация отдыха, туризм и физическая 
культура:. регламентирует вопросы 

пользования Домами отдыха, паисио
натами, туристсю1ми базами и др. уч
реждениями. Раздел Vll «Медlщин
ская экспертиза:. регулирует вопросы 

судебно-мсд., судебно-nс11хиатр11ческой 
экспертизы. Раздел Vlll «Jiекарст
веrшан и протезная помощь:. уста

навлиnает правовой nорядок оказа
IШЯ гражданам лек:~рственной и про
тезной помощи, контроль за . произ
водством лекарственных средств. Раз
дел IX «Международные догоnоры и 
соглашения:. оnределнет обсто1Jтель
ства применения правил междуиар. 

договоров 11 соглашений о здравоох
ранении 11 их действня на террит. 

ТССР. 
И. Давранов 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРЛ
НЕ и исnользовлнии nлмя~ 
НИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
совщ<упность юрид11ческнх норы, ре· 

гулирующнх отношения в области 
охраны и использования памятников 

истории и культуры, призванных спо

собствовать усилению охраны и улуч
шеншо использования nамятников 

истории и ку.1ьтуры, укреплению со

циаmlстической законности в этой 
области. 

Оси. законодательным актом явля
ется Закон «Об охране и использова
ИIIИ памятников истории и культу

рu::о, принятый Верх. Советом ТССР 
20.05.1977 и разработанный в соот
ветствии с Законом СССР об охране 
и использован1ш памятников истории 

и культуры. 

Структура закона определена ист. 
справкой о социальной значимости 
охраны и целесообразного использо
вания памятников истории и культу

ры в ТССР. Закон состоит из введе
ния и 5 разделов, содержащих 45 
статей. 
Раздел 1 сОбщне положения:. опре

деляет общие правовые вопросы (це
ли, задачн охраны и исnользования 

памятников нсторни, кудьтуры и куль

турных ценностей); раздел 11 осве
щает осн. по.1ожения «Государ
ственного учета памятников истории 

и культуры:.; раздел III узаконивает 
мероприятия по «Обеспечению сохран
ности па~1ятников:о; раздел IV преду- , 
сматривает .:Ответственность за на
рушение законодательства об охране 
и использовании памятников истории 

11 культуры:.; раздел V закрепляет 
оси. правила заключения и действия 
в пределах террит. респ. «Междуна
родных договоров 11 соглашений:.. 

Законодате.%ство ТССР об охране 
и использовании па~rятников истории 

и ку.~ьтуры способствует прави.1ьной 
организации учета и охраны нет. 

культурных ценностей и достоприме
ч:~тельностей. Все памятники нетарии 
и культуры pecn. в соответствии с 

указаиным законодательным актом 

находятся на roc. учете и под защи
той Сов. rос-ва. 

М. Хаитов 

'i 
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ИСТОРИЯ 

ПЕРВОБЫТНО-ОБЩИННЫй 
СТРОй НА ТЕРРИТОРИИ 
ТУРКМЕНИСТАНА 

Архсо.1. открытия показывают, что 

история Туркменистана уходит нсто
ка~ш в ту глубокую древность чело

веческого рода, о к-рой Ф. Энгельс 
писал, что <эта седая древность:. 

при всех обстояте-1ьствах останется 
для всех будущих поколеннй необы
чайно интересной эпохой, потому что 
она образует основу всего поздней
шего более высокого развнтня, пото
му что она имеет своюr исходным 

пунктом выде.-1снне человека из жи

вотного царства, а своим содержани

ем - преодоление таких трудностей, 
которые никогда уже не встретятся 

будущим ассощшрованным людям:. 

(Энгельс Ф. Антн-Дюринг, т. 20, с 118). 

KAMEHHЬIR ВЕК. Папеопит н ме
зопит. Нанболее ранние следы чело
веческой культуры на террит. ТССР 
обнаружены в 1949 Южно-Туркменн
станской археол. комп.1ексной экспе
дицией (ЮТАКЭ). Это грубые мас
сивные отщепы и два каменных ору

дия труда, найденные вблизи желез
ной дороги между станция~ш Янга
джа и Кара-Тенгир, в 39 hAI к В. от 
Красноводска. Судя по характеру 
НЗДСJ1ИЙ, ОНИ ОТНОСЯТСЯ К КОНЦУ 
эшельекой эпохи или к концу ниж. 
палеолита (300 тыс. лет до н. э.). 

Геол. исторвя террит., nрилегаю
щей к Каспнйскому морю, связана с 
неоднократными большныи колебани
яыи уровня Каспия, с чередованием 
его регрессий н трансгрессий - пери
одов отступления морских вод и на

ступления их на сушу. Поэтому древ
ние отложения, заключавшие остатки 

отдаленной поры, быпи впоследствии 
размыты и уничтожены. Однако в 
2 к.w к С. от впадины Худайдаг в ос
танце, с.~оженном древними речными 

и.1и озерными отложениями, обнару
жены части скелета древнего слона -
кости конечностей, часть бивня и об
-~омок коренного зуба. Костя слонов 
раскопаны также между Худайдагом, 

Л·\онджуклы и по Узбою. На Чслекеие 
наiiдеи рог оленя. Эти находки сви
детельствуют о том, что оси. фор
IIОЙ хозяйства древних обнтателей 
террит. Туркменистана быпа охота на 
крупных животных. 

Техн. изготовления камеиных ору
дий совершенствовалась в эпоху ер. 
палеолита (мустьерское время - ок. 
100 тыс. лет до и. э.). Остатки посе
леишi ыустьерскнх людей обнаружены 
на Красноводеком л-ове, вблизи стан
ции Кара-Тенгир. Оси. форыы ору
дий - остроконечники, скреб.1а и 
нуклеусы - ядрища (находкн в Кас
кыр-Булаке, у Джойрука, вдоль Уз
боя). Начинается nереход от перво
бытнога стада к родовой общине. 
Появляется новый тип человека -
неандерталец (в nещере Теши~<таш в 
Юж. Узбекнетане обнаружено захо
ронение ребенка). Оси. виды занятий 
неандертальцев-охота и собиратель
ство. 

В верх. (позднеы) палеолнте (50 
тыс. лет до и. э.) формируется чел. 
совр. типа (кроманьонец). Креыень
осн. материал для изготовления ору

дий- отщепав, пластин, скребков, 
проколок. Орудия труда становятся 
более разнообразными- наконечники 
копнй, дротики, увеличивается их диф
ференциация по назначению - ору
дия для охоты, разделки туш, крюч

ки для рыбной ловли, костяные иг
лы и др. Грубые каменные орудия 
сыеняют лук и стрелы, наметившие 

переход от охотничьего образа жиз
ни к приручеиию животных и перво

бытному скотоводству. Находки в пе
щерах Туркменистана (Дамдамчеш
ме, у Небит-Дага, Кайлю, в 20 ""' 
от Красиоводска) подтверждают, что 
древние их обитатели занимались не 
только охотой, но н рыбной ловлей. 
Выесте с костями диких животных 
в пещерах обиаружены остатки рыб
осетра и стерляди. Найдеиные в пе
щерах грубые зернотерки показыва
ют, что в период мезолита (13-15 
тыс. лет до и. э.) племена, прожи
вавшие на террит. Туркменистана, за
нимались сбором дикорастущих зла
ков. Появились хорошо обработан-

ные МИI(ролrпы геометричесюrх о•rер

таiiИЙ (пещера Дамдамчешме). 
Люди носили одежды, сшитые сухо
жильнымн нитками (в ииж. слое пе
щеры Кайлю найдена костяная игла 
с ьшяиатюриым ушком). 
Обычай украшать себя блестящи

ыи подвесками из морских раковин 

дает иек-рое представление о духов

ной культуре и эстетических вкусах 

людей мезолита. В пещере Дамдам
чешме найдены также подвески из 
раковин денталий в виде суженных 
к одному концу трубочек. Пронсхо
дит разделение труда: мужчины за

нимаются охотой, женщины-домаш
ним хозяйством. В верх. палеолите и 
мезолите на террит. Турr(менистана 
складывается зрелое родовое обще
ство, основой к-рого был материн
ский род. 
Неолит. Время раннего неолита (8-

6 тыс. лет до н. э.) в древней исто
рии Туркменистана представлено на
ходками в гроте Джебел, в 3-4 КА! 
к В. от ж.-д. станции Джебел. Техн. 
обработки камня достигает наиболь
шего совершенства. В основе ее ос
тается призматич. нуклеус, огранка 

к-рого предельно правильиа. Появля
ются изделия иового типа - кремне

вые острия и наконечники стрел двух 

видов (одни - пластинчатые нако
нечники из слегка обработанных кра
евой ретушью пластин, др.- обрабо
танные с обеих сторон листовидные 
клинки, употреблявшиеся в J(ачестве 
ножей). Начинается изготовление ке-

, рамики. Зарождаются межплемен-
ные связи, выходившие за пределы 

одной родовой общины. Чел. все бо· 
лее nриспосабливается к внешней 
среде, расширяет террит. своего оби
тания. Стоянки встречаются в без
жизненных пустыиных простраист

вах- в глубине Красноводекого 
п-ова, в Каракумах, на Мангышлаке 
и на С.- в казахстанеких степях. 
Много стоянок по Узбою. Непрерыв
ной цепью тянутся они вдоль юж. 
течения Узбоя и далее на С., к ни
зовьям Амударьи. 
На террит. Древнего Хорезма рас

положено одно из самых замечатель-

-



ных 11еот1тических нuccлe1111ii Ср. 
Азии- стоянка Джанбас-кала 4, ма· 
терналы 1\·рой nредставляют своеоб
разную неолитическую культуру, на

званную ксльтем•шарской,- культу
РУ охотн11ков и рыболовов. На стоян
ке раскоnаны остатки бо.1ьших оnаль
ных жилищ каркасной конструкции из 
дерева и камыша. Кельтеминарцы из
готовляли шлифованные топоры, 
скребки, резцы, обработанные мако
нечинки стрел. Керамика 11з кельтеми
нарских посслеtшй свидетельстоуст о 
связи этой древней культуры При
аралья С l<ультуроЙ IICOЛIJТIIЧCCКIIX 
племен, обитавших далеко к С. и В. 
от низовьев Амударьи, заселявших 
Ур<IЛ и лесные районы Заn. Сибири, 
вплоть до Оби и Енисея. В кельте
МIIНарской кераМJше, особенно в техн. 
нанесення орнамента и его компоэи

юш, прослеживаются связи кельтеми

нарцев с раинескотоводческими nле

менами стеnей Юж. Сибири 11 
прикаспиikких районов. Важное от
крытие о области nервобытного иск
ва - древнейшие настенные фрески, 
обнаруженные на поселении Пессе
дЖIIК·депе (террит. совр. Геок-Тепин
ского р·на). Это второе в мире посе
ление nосле Чатал-Гуюка (Турция) . 
с настенными фресками эпохи камен
ного века, датируемыми 6 тыс. до н. э. 
Росnись (три фигуры коnытных жи
вотных и две, вероятно,- барса) ВЬ!· 
полисна I<расной 11 черноii I<раской. 
На Песседжик-депе найдены i'ремне
вые вкладыши жатвенных ножей, 
СI<Обели, скребки, сверла, терки, зер
нотерi\И, ступки, ядро для nращи, ко

стяные ш1тья, HI"OЛКII, различные 

())-f 0-U~~ 

·~} ~6- ; 
)~QL}o зсм 

ГЛIIIIIIHЫC ПОДСЛКИ, ПОДВССIШ IIЗ КаМ· 

ня 11 ракушек. 
В 4-3-м тыс. до н. з. коренным об

ра зом меняется основа жизнн древ· 

нeitшero 11ас. Туркменистана. Время 
перообытной культуры бродячих 
охотников, рыболовов и собирателей 
заканчивается. Земледелие в пред
горьях, скотоводство в стеnях и ny· 
стынных областях - две оси. ЛИIIIIII 
прогрсссивного хозяi1ствснного разви: 
тня, к-рыс выросли на основе этан 

дpeoнcilшeil культуры. 
В 6-5-м тыс. до и . э . в подгорной 

полосе Копетдага складывается осед
ло-земледельческая культура- древ

нейшая 11а террит. СССР . По назва
нию оси . памятниi<а (поселение Джеil· 
тун в 30 к.11 к С. · от Ашхабада) она 
получила название джсйтунскоii. В 
подгорной полосе Копетдага обнару· 
жсно ок . 15 паыяпшков этой культу
ры. При раскопках Джеi1туна и Чо
nан-депе найдены отпечатки зерен 
ячменя 11 многочислениые кости до

машних ж1шотных - коз, овец, бы
ков и собак. Известную роль сохра
няла охота, на что указывают обна
руженные здесь кости джейрана. Оси: 
материалом для изготовлення орудии 

по-прежнему служил кремень, одна

ко прнмсняются новые способы его 
обработки - полирование 11 сверле
ние. Джсйтунской культуре харак
терна хорошо обожженная плоскодон
ная посуда с росnисью в виде не

сложного орнамента из прямых или 

волнистых линий. 
В этот период родовая община раз

лагается, выделяется парная семья, 

к-рая постепсино становится началь

ной экономической ячейкой общества. 
Энеолит. На смену неолитической 

джейтунской кrльтуре приходит 1\уль-

Каменные 11 t<остяr1ые Jlэдепня. Песседжик-депс. 

ИСТОРИЯ 87 

··. 

ГЛ11ПЯIIЫС ЖСПСЮIС CT:JTYЭTKII 113 Кара-депе 
(J-e тыс. да н. з.). 

тура раннего энеолита, получнвшая 
в южно-туркменистанской хронологии 
название Анау 1А- Намазга 1. Эие
олитические nоселения на террит. 
Туркменистана занимают подгорную 
полосу от Кнзыл-Арвата (на 3.) до 
ер . течения р . Теджен (на В . ) . Остат
ками посел~ний этого времени явля
ются Яссы-депе у Каахка, Намазга
депе, Кара-депе у Артыка, Геоксюр в 
20 IC/ol к В. от Теджеиа н др. Дпя 
этих поселений характерны отд. ком
плексы жилых и хозяйственных по
мещений, разделенные улочками и nе

рсулками . Стены построек возводи

лись из прямоугольных сырцовых кир

пнчей стандартных размеров. Преоб
ладает расписная керамика, к-ра~ 
ю1еет много общих черт с керамикои 
Ирана и Белуджнстана. Ее изготов
ление совершенствуется: об . этом сви
детельствуют тонкостенные сосуды из 

слоев Намазга 2 с полихромной (мно
гокрасочной) росnисью. Наряду с гео
метрическим орнаментом встречаются 

изображения животных (козлов . ) На
ходки глиняных и каменных nряслиц 

указывают на распространение ткаче

ства. Нас. разводит домашних живот
ных - крупный и мелкий рогатый 
скот, свиней и верблюдов. На~одки 
гднняных колесиков от моделен по
возок показывают, что скот нсполь

зовался в конце этого периода и как 

тягловая сила. Появляются металлн
ческие изделия (шилья, булавки, на
конечники дротиков, мелкие украше

ния). Однако камень продолжает иг
рать значительную ропь (кремневые 
наконечники стрел, вкладышевые сер

nы 11 др.). Поэтому энеолитич. nериод 
называют с:медно-каменным~. 

Вследствие усложнення разнообраз
ной производственной деятельности 
роль мужчины в хозяйстве nовыша
ется. На этой основе складываются 
новые отношения - переход от мат

риархата к патриархату. 

Энеолитнческие племена Юж. Турк
менистана оставили разнообразные 

' 1 ~ 
1' 1. 
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памятнню1 иск-ва, указывающне на крупные поселения нмелн укрепле-

высокнй уровень разв1пня ку.1Ьтуры. 1111я, цитадели, служащие одним IIЗ 

Стены домов украшаЛIIСI• многокра- архео.~. признаков социальной днф-
сочной росписью нз ромбов 11 тре- фсренцнащш. 
уго.1ышков. 1 lз г.11111ы нзготовля.ш Высокого совершенства доспrгло 
статуэтки стоящих или сндящ11х жен- керамическое пронзводство. Роспнсь 
щнн с пышными бедрамн н опущен- постепенно исчез.1а, появитrсь обож-
нымн рука~rи. же1шые сосуды, изготовленные на гон-

ЭнеоmiТIIЧеская культура Юж. чарнам круге, отлнчающнеся высо-
Туркмешrстана образовала одни нз юш техн. совершенством 11 закончен-
сев. центров дрс11Незе~rледс.1ьчес1ШХ ны~ш формами (ко~шлекс 1-lамазга 5). 
ку.1ьтур ~распнс110Й керам11ю1~ от Появитrсь многочнсленные разнооб-
Ба.1канского п-ова через Закавказье разные металлнчесю1е нзделня, раз-
и Иран до Сев. Бе.1уджнстанз н 1111- внвалось земледетrе (районы Ахала 
эовt-ев Jlнда. и Атека), прн раскопках наiiдены 
БРОНЗОВЫА ВЕК на террнт. зерна пшеющы, ячменя, ониограда н 

Т'·ркменнстана (сер. 3 - кон. 2-го нута ( растеине семейства бобовых), 
тЫс. до и. э.). Экономика осед.~ых совершенствовалось пронзводство из-
n.,е~rен !Ож. Туркменистана досп1гла дет1й нз ка~rня. Помимо зернотерок, 
значнте.1ыюго развития. Основу хо- ступок, кремневых наконечш1ков стрс.~ 
зяйства состав.1я.111 зем.1едеm1е, бази- из камня способом шm1фования из-
ровзвшсеся на искусственно~\ ороше- готовляли разнообразные сосуды. 
111111 прн помощн небо.~ьшнх кана- В !Ого-Зап. Туркменистане жнлн 
лов, н отдс.1явшнсся от зе~1Лсдс.111_я п.1емена оседлых земледельцев-ското-
ре~rсс.1а. Совершенствование орудии, водов, оставнвшне культуру, назван-
спещrа.1нзащlя отд. отрас.~ей пронз- ную в лит. культурой арханческого 
водства повыш:~.•н ро.1ь бо.1ьшнх пат· Дахнстана (Иззат-Кули, Мадау-депе, 
рнарх:1.1ьных се.1еннй (1-lа~rазг:1 4-5). хо.~мы у Парау, Бамн, Беурме). 

f ... ~ -' 

' 

1-la террнт. Мнср11анской равннны 
при раскопках обнаружены бронзо
вые наконечннкн стрел, небольш01"1 
меч, женскне украшення, печн д.1я 

обжига керамической посуды серого 
цвета, гончарный круг, орудня тру-
да - каменные зериотеркн, кремне

вые вкладыши н др. Вблнзи 
Кара-Кала вскрыт крупный могиль
ник, в к-ром также наiiдены бронзо
вые нзделия, серая керамика и др. 

предметы. Находки кусков оруденев· 
шего же.щза позволяют отнестн конец 

ку.1Ьтуры арханческого Дахистаиа к 
эпохе раинежелезного века (2-я пол. 

~
\f: 2-го тыс.-иач. 1-го тыс. до н. э.). 

· ~ Возникли перв"!.е земледельческие 
поселення поздиен бронзы в дельте 

(l Мургаба (Аучнн-депе, Тахнрбай 3, 
Яз-депе 1). Формнраванне ранне-

1~ 

Печати (11отура-1ы1оя В('.111чнна) 11 стату
ЭТКII ~0.5 натура.1ьнш1 велнчпны). 

Че.1. пронзводил бо.1ьше продуктов, 
11.111 пр11бавочный продукт, к-рыii уже 
не вводи.1ся в ко.1лективное по,, ьзо

ванне, а оседа.1 в руках инд1rвидуу~1а. 

Это создава.1о nредпосылки для воз
никновешrя частноii собственности. 
С.1ожи.1ась новая форма собственно
стн- право собственности распрост
раняется на чел., зарожд:~ется пат· 

риархальное рабство. Однако появи
лись зачаткн классового общества: 

классового общества на Ю. Туркме
ннстана подтвердилн раскопки горо

дища Алтын-депе (3-2-е тыс. до 
н. э.). О классовом расслоеннн на 
имущнх и неимущнх свидетельствуют 

погреб. обряд, поселення, о.тд. 11аход-

Глиняный сосуд с орнаментом 
до н. э.). Яэ-дспс. 

(2-с тыс. 

~ 
J 

~] 
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1 
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Глпплная статуэтн.i1 боrшш, наЛдснн.i1я 
в Мары (3-2-е тыс. до н. э.). 

к-и, дома состоятельных горожан и 

кварталы бедняков-ремесленников . 
В нач. 2-го тыс. до н. э. в низовь

ях Мургаба открыты городские 11 
сельскне поселения, исследования 

к-рых свидетельствуют о развитой 
материальной культуре. Обнару
жены монументальные дома, вы

сококачественная керамнческая посу

да, изделия из бронзы, камня и гли
ны, развитая агронрригационная сн

стема орошения. 

2-е тыс. до н. э.- время интенсив
ного развнтия скотоnодческо-земле

дельчесюlх племен, к-рые в этот пе

риод занимают террит. Поволжья, 
Казахстана и б. ч. Ср. Азни. В ни
зовьях Амударьи - Хорезме, обна
ружены памятникн тазабагъябской 
культуры бронзы, близкой к ското· 
водческой андроновекой культуре Ка
захстана и Юж. Сибири (на Акча
дарье, правобережный Хорезм, долн
на Узбоя). Племена разделялись на 
земледельческне и скотоводческие. 

ЖЕЛЕЗНЫй ВЕК. С нач. 1-Г() 
тыс. до н. э. железо в Туркмениста
не вытесняет бронзу. Новые земле
дельческие оазнсы вознi!КЛИ на Мне
ризнекой равнине, в дельте Мургаба 
и низовьях Амударьи. Созданы круп
ные ирригационные сооружения, ка

налы. 



Развитие ремесел способствова,,о 
регулярному обмену 11 дальнейшей 
нмуществешюй днфференцнащш. Boз
JJIII{Лa 11 усилилась богатая, влнятет,
ная племенная знать. Появились 
крупные укрепленные поселе1111я с ци

таделями (Мадау-депе, Иззат-Кулн 
11 др.). Размеры городищ, нaлii'IIIC в 
ннх развнтого ремесла, укреплений, 
монументальных зданшi позволяют 
отнести их к paНIIIOI городам типа 

Дрепнего Мерпа. Гончарное пронзвод
ство выделилось п самостоятельную 

отрасль ремесла. Керамика нзготов
лялась вручную на гончарном круге, 

покрывалась росписью. Складыва
лись первые прнмнтивные гос. обра
зопаНIIЯ (Бактрия, Маргнана, Пар
фня). В степных 11 полупустынных 
районах Туркменнстана на основе 
ряда тазабагъябскнх племен формнро
палнсь кочевые племена - позднее 

маесагсты и сак11. 

В кон. 2-го тыс.-1-й пол. 1-го тыс. до 
н. э. в Туркменнетане проход11л шпен
снвныll процесс разложсиня первобыт
но-общннного строя, перераставшего 
в классовое общестsо. 

Лнт.: Т оn с т о в С. П. По следам древ
нехорезмнnскоi1 цнвнлнзац1111.- Л\.-Л .• 1948; 
О к л а д 11 н к о п А. П. Дреnнс11шнс архео
поrнчсскне па :\tЯтннкн KpJCIIOвoдcкoro по
пуостров3 (отчет о полевых нсс.т1сдова1шях 
в 1947 г.).- Труды !ОТАКЭ, 1951, т. 2; 
е r о ж е_ Изучение памятников камсJшо
rо века о Туркмсшш.- И:зв. АН ТССР, 
1953, No 2; Ер ш о о С. Л. Хоп м Чопан-де· 
ПС.- Труды ИII•Ta IICTOpllll, apXCOЛOГIIII 11 
этнографlш АН ТССР, 1956, т. 2; Б ер д Ы· 
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копю1 посслення Пссссджик-дспс.- Архео
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Е. Атагаррысв, О. Бсрдыев 

РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКИй 

СТРОй НА ТЕРРИТОРИИ 

ТУРКМЕН И СТАНА 

-Б сер. 1-го тыс. до н. э. на тер
рнт. совр. Туркмеш1стана существо
пало несколько земледельческих оа

ЗIIсоп. На 10. страны располагалась 
Парфня, в состап к-рой пходн.,а пся 
nрикопетдагская полоса н северо-вост. 

часть сопр. Ирана. Центр Сеп. Пар
фшl- поселение Елы{ен-депе у Ка
ушута. На 3. Парфня гранн'ltl,,а с 
Гнрканией, занимавшей юго-вост. по
бережье Каспийского моря, на В.
с Маргианоi1, расположенноi1 в до
лине р. Мургаб, где продолжа.щ 
развиваться земледсльческнс оазнсы, 

сущеСТВОПаВШIIе еще В На'!. 1;ГО ТЫС. 
ДО Н. Э., С !{руПНЬIМ\1 ПОСеЛеiШЯ~Ш

ЦНТадеЛЯМИ (Яз-депе, Аравалн-депе 
и др.). Пол11тнческн Марг11ана объ
единялась с Баl{трней. 
Крупной областью с оседлой куль

туроii был Xopeэ~ICIШii оаз11С, посе-

лс1шя к-рого п сер. 1-го тыс. до н. э. 
раеполагалнсь по обо11м берега~! ни
зовьев Амудары1. 
Обшнрные пустынные н степные 

районы Туркмеинстана заш1малн ко
чевые племена - массагеты, насе

лявшне стени к В. от Каспийского 
моря 11 в междурецье А~1ударьн 11 
Сырдарьн. Paiioн Юго-Зап. Туркмс
Шiстана в сер. 1-го тыс. до н. э. зa
IIIIMaml дахн, нлн дан. Кочевннкн, 
обладая хорошо пооружешюй лег
кой KOIIIIIЩeli, нгралн пажную ро.~ь 
о политнческой жнзнн Хорезма. Пар
фtiЯ 11 Гнркання находнл11сь под 
BЛIIЯHIIeM Мнднйской державы. 

Такн~1 было положеи11е на терр11т. 
Туркме11Истана п сер. б п. до н. э., 
когда на Древнем Востоке образова
лась новая мощн'ая держава - гос
во А.хе~1е1111дов, основателем к-рого 
стал вождь персндск11х племен -
Кнр, покор11вшнй в 550-547 до н. э. 
среднеазнатскне област11: Гнрканшо, 
Парфню, Бактрню, Маргнану н Хо
рез~t. В 530 до 11. э. Кир предпринял 
поход с це.1ью покорен11я кочевых 

пле~1ен Ср. Аз1111, закончнвшшkя ги
белью предвод11теля. · Завоеванные 
Кнро~1 террнт. с оседлы~! нас. 
вошли п состав Перс11дской дер
жавы. И только в 517 до 11. э., как 
свндетельстпует Вехнетунекая (Бнсу
тунская) надпись, подчнн1пь зна
ЧIIте.,ьную часть кочевых п.~емен Ср. 
Азш1 удалось Дарию 1. Пpee~IHIIK 
Дарня 1 Ксеркс совершил поход на 
Грец11ю, неудаца к-рого 11 междо
усобная борьба за престол способ
ствовалll ослаблению Ахеменндской 
державы. Отд. отдаленные об.~астн 
ПОСТеПеННО CTaHOBIIЛIICb lleЗaBIICIIMЫ

MИ: в 4 в. до н. э. от Ахеменндов 
отде,ltlлся Хорезм. Геродот сообща
ет, цто Ахеменндская империя рас
палась на 20 отд. областей - сатра
пtlй. Терр11т. совр. Туркмен11стана 
входила в 16-ю сатрапню, в к-рой 
ЖIIЛII парфяне, хорезмнiщы, согдllй
цы, ар11iщы; CaKII 11 кacпtlll насеЛЯЛ!! 
15-ю н бактры-12-ю сатраnии. Жн
тешl сатрапнi1 платtlлн казне знач11-
те.1Ь!I)~О дань. Существовали осо
бые на.~огн на полнвную воду 11 по
вtшностll: Хорсэм поставлял камень 
для постройки дпорца Дария I в Су
зах, Бактрня - золото, Согд11ана -
лазурнт. Сатрашш пополняли пер
сндскую ap~IIIЮ ПОIШаЩI. СреднеаЗ\1-
атскне во11ны участповалн п походс 

Ксеркса на Грецию. В кон. 5 в. до 
н. э. хорез~шiщы входили в перс11д
СК11Й гар1шзон, раопо.~ож. на еги
петском о-ве Э.~ефаит11на. 
Среди многочисленных кочепых 

племен, насе.~явшнх степные 11 пу

стынные районы Ср. Азнн, господет
повали патр11архальные отношения, 

но как пережиток матриархата су

ществовало отмеценное авторами ра

венство мужчнн н женщнн. Древне
греческис авторы называют 11~1ена 
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ВОЖдеЙ-ЖеiiЩ\IН ПЛеМеННЫХ СОЮЗОП 

(Томнр11с - у массагетоп, Зар11на -
у сакоu). Классопос общество еще не 
сложt1лось, шел уснл. процесс иму
щестосшюй днффсренцtlаЦIIJI 11 вы

дслеШIЯ богатой племснной знат11. 
BкJIЮ'ICHIIe Ср. Аз1111 о состав дер

жавы Ахе~1снндоп способствовало 
разпнтшо торг. связей со страна
М!! Блt1ЖIIего Востока 11 знакомству 

с культурой Египта, Месопотам1111 11 
Малой Аз1111. Народы Ср. Аз1111 прtшя
ли арамеЙСКУЮ ПHCЫICIIHOCTb 11 еГИ
ПСТСКIIЙ календарь. Восстан11я против 
IIIIOЗeMHOГO ГОСПОДСТПа П раЗЛII'IНЫХ 

областях нмпер1111 11рнпелн гос-во 

Ахеменидов к гнбелн. 
В оседлых областях Туркмеtшста

на в 1-ii пол. 1-го тыс. до н. э. рас
пространяется зороастр11зм, основате

,,е~l к-рого был легендарный Зоро
астр (Заратуштра). Как предпола
гают нсследовател11, спященная кни

га зороастрнзма - .:Авеста», в к-рой 
упоминаются Парфня, Маргиана, Хо
резм, Гнркан11я 11 др., создана в Ср. 
Аз1111. 
В 329-327 до н. э. Ср. Азию под

чtшнл Александр МакедЬнскнй. Лишь 
Хорезму, массагетскнм, дахскнм н 
СаКСКIIМ ПЛе~1ена~1 уда,lОСЬ СОХраНИТЬ 

иезавнсимость. Экономика в завое
вашю~l IОж. Туркмен11стане пришла 
в упадок: разрушены главные куль

турно-пощпнческне центры - горо

дllще Елькен-депе, уничтожен 11 пре
вращен в пустыню крупнейш11й Ниж
нстсдженскllй оазис. Нацалась осво
боднтельная борьба среднеаз11атских 
племен против завоевателей, д.lt!Вша
яся С 329 ПО 327 ДО Н. Э. 

Греко-македонскне войска в 330 до 
11. э. ВОШЛ\1 В Парф11ю, В 329-328 СО· 
вершн.111 поход на Маргнану, где пе>
строилн, по сообщен11ю Квинта Кур
ЦIIЯ 11 Плнння, г. А.1ександрню и 
шесть городов-крепостей. 
Огромная империя Александра Ма

кедонского - от Грецнн до низовьев 
Инда - была непрочным военно-адм. 
объединением. В ее состав входили 
народы, стоявшие на различном уров

не хозяйственного 11 культурного 
разв11тня. Инозе~1ное нго тяжким 
бре~1енем легло на народы Парфин, 
Маргнаны, Бактр1111 11 Согда. В 325 
до н. э. в Бактрии посстал трехты
сячtiЫЙ гарш1зон, поддержанный ме
стным населением. В 323 до н. э., уэ
нап о с~1ерти Александра, 20 тыс. пе
хотllнцев 11 3 тыс. всадников из его 
войск, покннув Согд 11 Бактрню, pe
ШIШJI вернуться на родину, 110 бы
ли разб11ты. Нек-рые историки счита
ют, ЧТО BOCCTaBШIIe ПЛемена разру

ШIIЛ\1 ВОЗДВIIГНУТЫЙ В Маргнане 
г. А.1ександршо. 

Пос.1е смерти А.1ександра начаm1сь 
ожесточенные войны ~1ежду его пол
ководцами. В 312 до н. э. Се.1евк 1 
(312-283 до н. э.) захватн.1 Вав11-
.10н, С11рню 11 среднеазнатск11е об.1а-
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сти, в 306 до н. э.-Бзктрию и за· 
тем Парф11ю. Новое гос-во, в состаn 
к-рого вошли иароды Ср. Азии, по· 
лучи.1о название Сслсвкидского. 
В 292 до н. э. Сс.1евк 1 назначнл 

своего сына Анпюха соправите.1N1 на 
востоке. Антиох окружает Мервскшi 
оаз11с защитной стеной протяженно· 
стью 250 к.11, восстанавливает Алек· 
саидрню Маргианскую, назвав ее Ан· 
тиохнсi1 ,\\арrнанскоil. 11 в верх. те
чен\111 ,\\ургаба стронт новую Антио· 
XIIЮ. Проводит адм. реформу- де· 
лит Парфшо на три области: Аста· 
вену, Парфиену и Апаозрктш;сиу. 
Для заселения городов Селеоющы пе· 
ресе.1ИЛJI в Ср. Азию колонистов из 
Греции, Сирии, Малой Аз1ш и др. стран 
Ближнего Востока. В резу.1ьтате c~te· 
щеиия местной и греческой культур 
возникла <Э.~линпстичсская:о культура. 

На тсррит. Ср. Азии возводятся го· 
родища с прямоугольной планиров· 
кой - средоточия торговли и ремес· 
.~ениого производства, следы к-рого 

обнаружены и в се.чьских посе.lени· 
ях. 

Се..1евкидск11е nравител11, занятые 
борьбой с пто.~е~tесвским Египтом, 
ua.~o внимания у деля.1н среднеази· 

втским об.~астям. Используя это, 
nравители на местах становились не

зависюtы~ш от Селевкидов. Уже при 
Антиохе 11 правитель Бактрни Дио
дот в 250 до и. э. объявляет себя 
самостоятельным царем. В сер. 3 в. 
до н. э. при nравителе Аидагоре ста
новится самостоятельной Парфня, в 
к-рой восста.1и дахские и парнекие 
nлемена, кочевавшие у грающ Пар· 
фии. Вожди этих п.1емен Аршак 11 
Тиридат захвати.щ Парфию, свергли 

се.1еDЮIДСКОГО Н:1MCCTIIIIK3 11 ОСIIОПЗЛИ 

новое гос-оо Аршаю1доо. Перnон:t· 
чз.1ы1ЫМ его центром бы.ш юж. рай· 
оиы Туркменнстана-Парфнеш1 (сто
тща - Ннса в с. Баrнр, зап. Аш· 
хабада), Апаварктнкена (К.захюш
скшi р-н) и Астауэна (Аставена, об· 
ласть по р. Кешефруд). К Парфин 
6ы.1а присоедннена также Гнркзння. 
В сер. 2 о. до н. э. в результате 

завоевате.1ьных noi111 прав11теля Мнт· 
ридата 1 ( 171-138 до н. э.) Пар· 
фня nревращается в крупную миро

вую державу. В 50-е rr. nарфяне за· 
воевалн Мидию, затем Селевю1ю на 
р. Тигр 11 др. области. На сеnеро-вост. 
граи1ще Парф1111 царь Фраат 11 (138-
129/128 до н. э.) вел борьбу с сака· 
ми, к-рые, разграбив сев. области 
Парфи11, заняли Дрангнану (Ссистан). 
Ус~шрить саков удалось только Nшт
ридату 11 (124-87 до 11. з.). К кои. 
2 в. до н. э. Дранг11ану nревратили в 
nарфянскую сатраnию. В состав Пар
фшJ входили Маргиана, Ария, часть 
Ap~teHIIIJ 11 нек-рые отвоеванные у 
тохаров земли. Гран11ца между Пар· 
фией и Римом nроходила по р. Ев
фрат. 
С 65 до н. э. между Парф11еli 11 Ри

мом начин.ается длительная борьба. 
В ~tae 53 до н. э. nри Ороде 1 рим
ская арм11я Красса nотерпела · пора· 
жен не. Ок. 1 О тыс. взятых в nлен 
рнмских со.чдат исnользовал\! на стро· 

пт. работах в Маргнане. В 61 до н. э. 
nосле уnорной борьбы с nарфянамн 
Гиркання nолучила автономню. Вслед 
за ней отделилась Маргнаиа. 
После nадения Греко-Бактриliского 

царства в кон. 2-нач. 1 в. до н. э. 
воет. области ПарфяисJ<ого царства 

Jl\ракорная стат)"Я иэ Староn Нисы (материалы ЮТАКЭ). Глиняная статуэтка кар· 
Гllnнcкon богини. на.Яденная в Гяур-кала (1 в. до н. э. - 1 в. н. э.). 

\ \;..,_~ 
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Мраморная статуя 11з Староn Нисы. 

заняли тохары (юэджи), затем эти 
земли вошли в состав КушаисJ<ого 
гос-ва, к-рые nри Кадфизе 1, по даи
IIЫМ юпайской хроники, «nошли вой
ной на Аньси:о - на Парфшо, ослаб· 
ленную внутренними раздорами и на

бегами кочевниJ<ов. 
В кон. 2-нач. 3 в. н. э. Парфян

ская держава расnадается. Почти 
всеми nровинциями уnравляют «царь· 

J\1\:o из боковых линий Аршакидав 
11ли же местной родовой знати. Су
дя по монетным находкам, сев. зем· 

JJ\1 Парфии nоnали nод власть Воло· 
газа V. Парфянское ГОС·ВО ОКОНЧа· 
тельно nало в 224 nод ударами Са
санидского гос-ва, образованного в 
области Персида, на террит. совр. 
Ирана. 
В Юж. Туркменистане сохранились 

многочисленные nамятники nарфян
ского времени, в т. ч. городище Ста
рая Ниса - резиденция nарфянских 
царей. Построенный на естествеином 
холме дворец-креnость nятиугольной 
конфигурации, вытянутой с С. на 10., 
имел 43 nрямоугольные башни с бой
нщJ.ами. Раскоnки на городище 1930-
50 выявили грандиозный архит. J<OM· 
плекс. Юж. его часть - дворцово
храмового назначения, сев.- состоит 

нз сокровищницы и хозяйственных по· 



мещеннir. Нанбольшнfr интерес nред
ставляет дворцово-храмовый комnлекс 
с квадр:пныы nарадным залом (со 

стороноii 20 .Ar), четырсхлоnастны~ш 
11 nрнстеннымн колоннами нз обож 

женного кирnича с деревянным ба

лочным nерекрытием. Между ко.l он
намн второго яруса стоялн окрашен

ные гшшяные статун выше . чслове
чесr<аго роста. 

В комnлексе выделяется ку.1ьтоnая 
часть с круглым куnольным зало~r 

(диаметр 17 .Ar), украшенным во вто
ром ярусе статуями. Интересны ос
татки храмовой квадратной башни 
высотой 15 .А!, оnоясанной, как н 
круглый зал, I<орндором. 
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В сев. части городища раскоnан 
сквадратный дом:. (со стороной 60 .А!) 
с двором, окруженным длнннымн двух

nролетными nомещениями с колонна

ми no осям . Здесь находилось хра
нилнще ценностей. 

MpaMOpiiLIC' ЖCIICXIIC ГOЛODKII 113 Стараn H11cL1 (мотср11алы ЮТАКЭ) . 

Рядом со Старой расnолагалась 
Новая Ннса (Парфавниса) - город 
рабовладельческой знати с храмами, 
nогребальнымн камерами н др. nо
стройкаМ!!. Прнгород Новой Ннсы за
щищала семшшло•rетровая стена нз 

nахсы. 

Многне nарфянские города н селе
ния Юж. Туркменистана расnолага
лись на трассе «шелкового nути:., со

единявшего средиземноморские стра

ны с Востоком . Клавдий Птолемей 
(2 в . до н. э.) сообщает о городах 
Нигея (Нисея), Гуриана, Сена (Си
на), Аратуз н др . Главный город Мар
ГIIаны-Антиохня Маргизнекая (совр. 
Гяур-кала, nл. 3,5 K.Ar2) с цитаделью 
Эрк-кала (nл. 0,2 к.Аr2 ). В nр11городе 
находились усадьбы I<руnных рабо-

владельцев, общrшников, храмовое 
хозтrство н др. Пригород Мерва 
окружала стена длиной 27 IC.AI. 

На.1нчне городов, развитие товар
ного хозяйства, зарождение денежно
го обращения в земледельческих 
районах, rrнтенснвное имущественное 
расслоен11е общины свидетельствова
ли о существовании на террнт. Турк
менистана в 6-4 вв. до н. э. классо
вого рабовладельческого общества. 
Историки сч11тают, что рабамн ста
новились обедНСВШIIе . OбЩIIIOIIIKII И 
захваченные во время войн nленные. 
Включен11е Ср. Азrш в состав Ахеме
нндского гос-ва ускорнло развитие 

рабства . Завоевател11 обращал11 в ра
бов соnротивлявшихся местных жите
лей, многих nродавал11 в рабство в 
др. област11: в 512 до н. э. рабынь 

Рлтоя из ~ORODOA кости . нш~а. Государствснныn музсn востоqных культур. f.\ос:ква . 

из Бактршr nродавал11 в Вавилоне и 
др . странах Ближнего Востока. 
С 4 в. до н. э. Хорезм выстуnает 

как незавllсимое гас-во. На левом 
берегу Амударьи его границы дохо
дRт на З. до воет. берега Сарыка
мышекого оз. 11 на 10.-до трудно
nроходимых Заунгуэсюrх Каракумов. 
Здесь сооружаются главнейшие ка
налы левобережья - Черменяб, Ку
ня-Уаз, Мангыр, Шамурад. По бере
гам каналов и сарыкамышскюс nро

токов Амударьи возиикают круnные 
городища: Акча-гелин, Кандум-кала, 
Тоnрак-кала, Кюнерли-кала, Калалы
гыр, Шахсенем, Куня-Уаз и др . 
В кон. 1 в . н. э., судя no данным 

ну~шзматнкн, Хорез~t вошел в состав 
Кушанекого гос- ва, юго-заn. границы 
к-рого nростнралнсь до Игдынского 
каньона, где nарфяне nостроили nо

граничную с Хорезмом креnость Иг
ды-кала. На террит. нынешней Та
шаузской обл. nостроены Дев-Кескен, 
Измукшир, Куисай-кала, Гяур-кала, 
Бутеитау-кала и др. Реконструируют
ся Куия-Уаз-самый круnный nоли
ТIIЧ. н адм. ц. левобережья, и 
городище Шахсенем. Раскоnюr ку
шансюrх городищ указывают на чет

кую дифференциацию общества : на
ряду с богато отделанныыи здания
ми, ыного жилых nомещений бедно
ты. 

Гибель Парфянской нмnерrш 11 воз
никновение Сасанидского гос-ва нель
зя рассыатривать как смену днна

стнil. Уже к нач. 3 в. н. э . на террнт. 
IОж. Туркменистана рабовладельче
<:кие nроизводственные отношения nе

реста.1н соответствовать характеру 

производительных снл. Глубокий кри
зис охватил не только nарфянское, 
но н все средневост. рабовладельче
ское общество. Однако к 4 в . н. э. 
крнз11с рабовладельческого общества 
nривел к уnадку с. хаз-во, составляв

шее ОСНОВ)' ЭКОНОМИКИ МаргНЗНЫ . По
кинутые жителями ыногне nоселення 
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р3эрушзются. Корrнные парфянскне 
об.1астн, став окрашюй гос-ва Саса
lшдов, теряют nрежнее Э11аченнс и 
nrреживают в 3-4 вв. ун3док. Ст3-
рую 1-lнсу Сасаннды разрушнт1 11 
разграб11.111. В предгорьях Копетдзга 
yмellbШII.liiCb ЧIIC-10 ce.li>CKИX ПОСе.1С· 

ннй и п.1. орошаемых земе.1ь. Ку.1ь· 
турная ПО.10Са OTOДBIIIIYЛ3Cb К ГОраМ. 

Унадок прос.1ежен археолог:вш и 11а 
террнт. Апаварктнкены (рш1он совр. 
Каахка). 
Крнзнс рабовлзде.11,ческого общест

ва охв3т11.1 террнт. Зап. Турюlеннста
на (Дахнстан). В упадок прнш.ш го
роднщn Шадуз-кала, Рустем-ка.1а, 
fуокн-Бvк:ш-ка.lа н др. Сокращение 
В • 3-4 ВВ. 11ррнгаЦ11011110Й CCТII ВЫ· 
зывает прскращенне жизни на терр11т. 

левобережного Хорез~1а - в зап. го
родище Из~tукшнр. Продо.1жают су
ществовать .1ншь два городища 

Куня-Уаз 11 Шахсене~t. Архео.~. пс
с.1едовання~ш установ.~ено, что в пе

риод кризиса в Дахнстане появ11.111сь 
HC60.1bШIIe ПОСе.1е1111Я - тепе (Хан.1Ы· 
тепе, укреп.1е1111е Д-18 и др.). Подъ
е~t антнчноit ку.1ьтуры Хорезма в 
поэднекуш:шскнi1 период также сменя

ется упадко~t. В связи с сокращеннем 
ко.1-ва городов, центры обществен
ной жнз1ш переносятся в деревни. 
Появ.1яются с11льно укрепленные 
зa~tiOI феода.1ов, контро.1нровавш11х 
го.1овную часть ороснте.1ьных кана

,,ов. Вокруг бо.1ьш11х замков созда
ются укреп.1енные усадьбы се.1ян-об
ЩIШ11nков 11 Жlt.1!1Ща peMeC.1CHHIIKOB. 
Это способствует зарождению в 3-
4 вв. в Хорез~1е наряду с рабов.1а
де.1ьческюш новых пронзводственных 

отношений - феода.1ьных. 

Jlнт.: Истор11я Туркменскоn ССР. т. l, 
кн. 1.- Ашх .• 1957. 

Дж. Дурдыев 

ТУРКМЕНИСТАН В ПЕРИОД 

ФЕОДАЛИЗМА (6-18 вв.) 

ТУРКМЕНИСТАН В ПЕРИОД 
РАННЕГО ФЕОДАЛИЗМА (6-
10 вв.). В сер. 3 в. н. э., пос.1е ги
бели Парфянской державы, земле
дельческие области Зап. и !Ож. 
Турк~tеннстана захватила иранская 
династня Сасанндов. Районы Сев. 
Туркменистана входили в состав Хо
рез~lа, где прави.1 старнниый род Аф
рнгндов. В Воет. Прикаспин, на Ат
реке, в до.1ииах верх. Мургаба и 
Теджена господствовали хионито-эф
та.lитские п.1емена. Между эфтали
та~ш 11 сасанндскнм Ираном шла 
ожесточенная борьба. 
В бО-е гг. б в. Тюркский каганат в 

союзе с сасанидскнм Ираном разби
ли хноннто-эфта.1итскнй конгломерат. 
Сасаннды ов.1аделн обширной террнт. 
от Воет. Каспия до Амударьи, к-рая 
стала границей с Тюркским кагана-

том. Нас. оазнсо~ 11 r.тсnей Туркме
нистана, в оси. шщосвропе1iское, n 
б-7 вв. состоя.1о нз зе~тrдrльцев 11 
кочевников. В стсп1юй по.~осе Воет. 
Прнкасnни жи.~н тюркоязычные пле

мена. Рслнгнrii коренного нас. быд 
мазд<'IIЗМ - ср<'днrазнатская разно

Вiщность зороастрнзма, возникшая 113 
древних щ•сп1ых культов. В центрах 
oceд.1oli ку.1ьтуры 1шелнсь религиоз
ные обш1шы иудеев, христиан 11 ма
IШХеев. Учение ~I:JIIIIxeeв господство
вало среди бедных слоев городского 
11 сельского населения. Мшшхеiiцы 
нанв110 верндн, что убеждениями н 
nроповедя~ш можно нскор.еШIТЬ со

щшдьнос з.10 н несnравrдлнвость. 

В 4-5 вв. Туркменистан пережнва
ет эконо~шч. уnадок, вызванный 113-
жнвшей Себя рабОВJ13дельческоГf CII
CTeMOil ХОЗЯЙСТВ0Ва1111Я. ЭKOIIOMIIЧ. 
крюнс в nериод гнбе)ш Кушанс.коli н 
Парфинской юшернй сменяется в б
нач. 7 ВВ. рОСТОМ Пр011ЗВОДIIТСЛЫIЫХ 
c1m. Появляется шелководство, рас
ширяются старые города, развивают

ся ремесла 11 торговля. Значит. про-. 
гресс иаблюдается в техн. зе~lледе
лня 11 обработки с.-х. продуктов. Ос
ваиваются старые l<ультурные зем

ли, BOЗIIIIKaiOT НОВЫе ГОрода 11 CeJlC
HIIЯ. 

Становление феодализма в Турк
мсинстанс имело свои характерные 

Кувшин с росписью нз Дрео11еrо Мсроа 
(5-6 о.). 

особеиностн. Феодальные · отношення 
в оседлой полосе зарождаются в 3-
5 вв. н. э., в кочевых районах-не ра
нее 8-9 вв., что объясняется различ
ным уровнем социально-экономическо

го строя в земледельческих. и ското

водчесюlх областях: производитель
ные силы в оазисах, где было развн-

-: 1 .. 
1 
1 
i 

-~~~-~-с 

. .... -·· :::.~;f~ 
Ксшк Большая Кыз-копа (6-7 во.). Дрсв-

111111 Мсро. 

то зе~1леделне на основе искусствен

ного о~_ошення, росли быстрее, чем в 
степнон части, где госnодствовали 

прнмнтнвные· формы экстенснвного 
скотоводства 11 натурального хоз-ва. 

В псрнод раннего феодалнзма в 
Туркменнетане пронсходило расслое
ние общины, постепенное закабаление 
свободного крестьянства, выделение 
разбогатевшего сельского нас. (днх
кан), полузавнснмых ыелкнх собст
вешшков (ксднверов) 11 разорнвшеii
ея бедноты. Богатые днхкане, жнв
шне в роскошных укрепленных зам

· ках, захватываЛ!! 11 прнсванвалн во

ду 11 земли общин. Эконо~шческое 
могущество 11 влнянне днхканства 

росло • также за счет гос. собственно
сти. Центр. власти нередко за ·те 
или иные заслуги награждали са

новную аристократию гос. землями. 

Разорившесся и обедневшее сель
ское нас. попадало в зависимость от 

нарождавшегося сословия феодалов. 
Днхкане использовали труд кеднве
ров, становнвшнхся арендаторами 11 
обрабатывавших земли феодалов на 
условиях нздольной аренды. Земле
владельцы применяли также труд ра

бов, к-рым предоставляли земельные 

участки 11 с.-х. инвентарь. 

Феодализм в Туркменнетане раз
вивалея в условиях кризиса рабовла
дельческой нмперш• Сасанндов 11 оже
сточенной классовоli борьбы, достнг
шеit апогея в кон. 5-нач. б вв.: раз
разилось восстание Маздака против 
землевладельческоli знати н жречест
ва : Маздак, развивавший нден ма
ннхеев, nрнзывал к искоренению об
щественного неравенства, захвату 

имущества богатых 11 раздаче его 
беднякам. В маздаю1тском движении 
участвовалн нар. массы, главным об
разом крестьянс-общннншш, страдав
шие от гнета землевладельцев. Вос
стание расnространилось на всю тер

рнт. гос-ва Сасанндов, "однако было 
жестоко подавлено. 

Маздакнтское восстание, неудачные 
войны Ирана с Внзантнеli н Тюрк
ским каганатом, острая внутриполи

тическая борьба ослабили нмпершо 
Сасанндов, к-рая nала под ударами 



вolicl< араб. халифов. В сер . 7 в., 
разгромнв осн. снлы Сасающоn о 
Иране, арабы заняли Нису, Абнверд 
(!(аахка), Мер в 11 др. города и селе
НIIЯ Хорасан а, в нач. 8 в .-Хорезм и 
области Зап. Туркменистана (Дахи
стаи). Завоеватели ·иасильстnенио об
ращали местнос нас. в ислам, унич

тожаml памятники древней культу

ры, облагалн покоренное нас. данью, 
поземельным налогом (харадж) и 
подушной податью (джизья). Нало
гн были непосильиы, что иередко при
воднло к восстаниям крестьян и ре

месленников. В ЗО-е гг. 8 в. под ру
J<оnодством Хариса ибн Сурейджа в 
Хорасане восстали чл . секты хар11д
житоn, выступавшие за . отмену ха

раджа с мусульман. Хариджиты от
рицали законность передачи власти 

халифов по наследству и выдвигали 
пршщип выборности главы мусуль
манской общины. Движение харид
житов, охватившее и Туркменистан, 
было подавлено завоевателями. В 
40-е гг . в Туркменистане начинается 
движение против династии Омейядов. 
В 747 в окрестностях Мерва про
изошло восстание под руководством 

Абу Муслима. Под знаменем борь
бы с араб. господством объедн
ннлись и нар. массы, н богатая знать. 
Восставшие свергли омейядского ха
лифа. Престол заняли Аббасиды. Од
нако от смены династий в халифате 
положение трудящихся масс не улуч

шилось. 

Кон. 8 в. ознаменовался восстани
ем Мукаины - уроженца одного из 
селений Мервской обл. Повстанцы, 
в т. ч. многие последователи идей 
маздакизма, ратовали за уничтоже

ние общественного иеравенства, осво
бождение от араб. владычества . 
На этот раз центром восстания стал 
Мавераинахр. Араб. nолководцы, 
поддержанные местной знатью, су

рово подавили это дв11жею1е. 

В результате освободительной борь
бы народов Ср . Азии Араб. хали
фат распался. В 9 в. в Хорасане 11 
Мавераннахре возникли самостоятель
ные владения Саманидов (819-999), 
Тахиридов (821-873) 11 Саффаридов 
(861-900). Самым могущественным 
было гос-во Самающоn, столицей 
к-рого стала Бухара. В кон. 9 в. Са
манllдЫ присоедИНI!ЛИ к своим землям 

в Маnераннахре Хорасан, Сеистан, 
Хорезм, Табаристан; в состав этого 
гос-ва вошли также Зап. и Юж. Турк• 
менистан. 

В 9-10 вв . эдесь наблюдается про
цесс интенсивного развития матери

альной и духовной культуры наро
дов Ср . Азии. В с. хоэ-ве культиви
руются рис, бобовые, овощные, пло
довые, лен, коноnля, хлопчатник и др. 

культуры. Увелнч11Вается хозяйствен
ное ,значение шелководства. В Мер
ве, Хорезме, Нисе (Багир), Абивер-

де DЫpaЩIIDaiOT 1111110Град, Дblllll, кун

жут, хлоnчатник, о Атреко-Сумбар
скоii долвие - лимоны, апельсины, 
OЛHBKII, фiiJIIIКII, СМОКВу. 
Держава Самаивдоо была центра

ЛIIзованиы~l феодальным гос-nом. 
Все земли CЧIITaЛJICb собствеШIОСТЬЮ 
rос-ва, хотя существовала и частиая 

земельная собствсивость. Наряду с 
roc. землями (султаии), имелись зем
ли днхкаи (мюльк) 11 религиозных уч
реждений (вакф). Личную собствеи
JJОсть (хасс) имели чл. царствую
щей фамвтш. В 10 в. фонд гос. зе
мель уменьшнлся за счет раздачи их 

в «IIKTa» уел . владение за 

воеиную или гражданскую службу 

гос-ву. Юридически земли икта счи
талнсь гос. собствениостыо, однако 
уже в 10 в . их передаnали по наслед
ству. 

Крупная феодальная земельная соб
ствеиlюсть сочеталась с мелкими кре

стьянсКJ!МИ наделами и издольной си
стемой эксплуатации сельского насе
ления. Феодальная рента взималась 
в денежной 11 натуральной форме, но 
ведущее место среди крестьянских по

винностей занимала продуктовая 
рента. Крестьяне уnлачивали харадж 
11 др. налоги в пользу rос-ва или фе
одалов, на земле к-рых они ЖIIЛИ и 

трудились. 

В 9-10 вв. на террит. Туркыени
стаиа развивается городская культу

ра. Вокруг иек-рых старых крепо
стей и крупных усадеб возникают 
торгово-ремесленные посады (рабад), 
в к-рых сосредоточввается хозяйст
веиная ЖIIЗНЬ городов. Мерв, Ургеич, 
Ниса становятся крупными центра
ми реыесла и торговли. Здесь ткут 
заыечательиые шелковые, хлопчатобу
мажные, шерстяные ткани, произвоztят 

металлические 11 др . изделия . Через 
эти города проходили междуиар. 

торг. nути, соединявшие страны 

Ближнего и Ср. Востока с Воет. 
Евроnой 11 Юго-Вост. Азией. В Хора
сане, Гургане, Хорезые строятся ве
ликолеnные по архит. замки 

(кешки), мечети, караваи-сараи. 13оз-
1111Кают светские учеб. заведения, 
б11блиотеки с собраниями рукописных 
кинг. В Мерве, Ургенче и др. горо
дах работали известные ученые и по
эты. В 10 в. мервскиli поэт Масуд на 
основе старииных нар. сказаний соз
дал сК1111гу цapeJi» (сШах-иаме:~~). 

Народы Туркменистана, как и дР
областей Ср. Азии, в 9-10 вв . пере
живали экономич. 11 культурный подъ
ем, обусловл. победой и дальнейшим 
развитием феодального строя. 

ТУРКМЕНИСТАН В ПЕРИОД 
РАЗВИТОГО ФЕОДАЛИЗМА (10-
15 вв.). В кои. 10 в. Саманидекое 
гос-во пришло в уnадок. Ведущую 
роль в гос. жизни играла военная 

знать, особенно предводители гвар
дии 11з прнвнлегироваииых гулямов. 
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В 962 предводитель Алп Тег1111 ос
нооал иезаписимое вл"адеtше с цент
ром в Газие, в Сев. Афганистане. В 
11 п. Гаэневидскос княжество пре
вратилось в гос-по, в состав к-рого 

входила 11 б. ч. террит. нынешнего 

Туркыенистана . 
Возвышению Газиевидов способст-

. вовала гибель Саманндекой держа
вы, павшеr1 в 999 под ударами при
шедшнх из Кашгара 11 Семнрсчья 
тюрок-карахаиидоn . Харун Багра
хан и др. караханидскис вожди за

воевали Мавераииахр до Амударьи. 
Муитасир - последний из Самаии
дов, безуспешно пытался с помощью 
огузов вернуть Бухару. Огузы, коче
вавшне на НIIЖ. Сырдарье 11 в рай
оне гор Нурата, подчииялись Сельд
жукидам. 

Сельджукнды происходили из огуз
ской среды (из племени кынык) и 
ЖIIЛИ в районах ер. течения Сыр
дары! и в предгорьях Каратау. Ок. 
сер. 10 в. племена огуэов, находив
шиеся в подчинении Сельджую!Дов, 
под предводительством Сельджука, 
сына Тугака, ушли в область Джеи
да. Возглавленные им племена nолу
чили название сельджуков, а оси. 

им династия Сельджую1дами. 
Переселившнсь в Джеид, сельдЖУЮf 
столкиулись с вождями западио

огузскнх племен, владевших стеnя

ми Приаралья и Сев. Прикаспия, вер
ховный правитель к-рых носил титул 
«ябгу:~~ и обосновался 11 Янгикеите. 

В 9-10 вв . среди огузсю1х племен 
шел процесс классового расслоения н 

стаиовлення патриархально-феодаль
ных отиошеиий. Огузы делились на 
свободных общинииков (эр) и потом
ственную знать (ханы, беки, тарха
ны, сюбаши 11 др.). Аристократия ис
пользовала труд рабов (кулов) из 
военнопленных и оседлых бедняков 
(ятак). Ханы, беки 11 др. знать экс
n,lуатировали попадавших в долго

вую кабалу свободных общинников 
(кульсыгэр), к-рых подчиияла себе 
оrуэская аристократия. Для этого 
она использовала все средства, в т. ч. 

прнмltтиnный гос . аппарат. Попытки 
знати превратить рядовую массу огу-

Мавэолеn Абул-Фаэла. 11 в. Серахс.. 
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зов в З:JBIICII~IЫ:t людей, уплnчнваю
щнх регу.1ярную дань, вызывали нар. 

воm1е1111Я. Се.1ьджукнды воспо.1ьзо
ва.1нсь ЭТИМ Н OOЗГЛaDIIЛII борьбу КО· 
чевых племен и осед.1ого нас. сыр· 

дарьинеких городов nротнв ябгу. 
В nервой чствертн 11 в. племена 

ссльджукского объединения, npec.1e· 
дуеш>~с ябгу 11 караханидскш111 н.lel\· 

ханами, ушлн в Хорасан. Нас. Хора
сnна 11 др. nровннцнй nроявляло недо
во.lьство пронзволом газнсвидских 
в.1асrей. Бесnрерывные захваrниче
сюlе войны, к-рыс вели Газневиды, 
требова.111 огромных материальных 

средств . Поэтому султан Масуд Гnз
невн (1030-41) поощрял дсйствня 
СВОЮ\ ЧIIHOBHIIKOB, Oбllp:IBШIIX llaCe· 
ЛСШIС. 

1 

Появ.1енне сельджуl\ов, оси. ядро 
к-рых состояло нз огузо-туркм. n.1е· 

мен, в Хорасане с одобреннем встре
тн.,о местнос население. Хорасанекая 
знать и суфийское духовенство всту
DИ-111 В ТаЙНЫЙ СОЮЗ С ВОЖДЯМII Ce.lb· 
джуков. 

В 1035 газневидские войска :~та
кова.111 сс.1ьджукскую конницу. но 

бы.1и разбиты в бою nод Нишапуро~1. 
Это пос.1ужидо началом тяже.1ой 
разорительной войны, главноi1 ареной 
к-poii ста.1а тсрр11т. Турl\менистана. 
Решающее сраженне nронзоwло в мае 
1040 недз.1еко от Мерна, у крепостн 
Дандензкан. Се.1ьджуки одержалн по
беду нзд арш1ей султана Масуда. 
Эта nобеда стала началом рождення 
нового могущественного гос-ва в Зап. 
Азин. Тогруkбек, Чагры-бек, /1-\уса 11 
др . сельджукскне вожди в коротю1ii 
срок nокорнт1 многне страны Ср . и 
Передней Азии. В 1050 войска nро
возг.1ашенного султаном Тоrрул-бе
ка ( 1 038-60) эанялн Багдад, .111WИВ 
халнфа пол11т11ческой власти. 

В результате завоевательных войн 
11 в. воэннкла обширная сельджук
ская имnерия, созданная по образцу 
прежних феодальных деспотий. В 
ее состав входили как народы осед

лой полосы Ближнего и Ср. Востока, 
так и значительная масса тюркоязыч

ных кочевннков. Входнвшне в сель
джукское объедннение nлемена агу
зов, часть карлуков, халаджей и кип
чаков nостеnенно стали называться 

общим нмене~1 - туркмены. Название 
туркмен, существованне к-роrо за· 

фИКС11рОваНО еще В 8 В. СОГДНЙСКНМН 
н кнтаiiскими источннкамн, носили 
nолуосед.1ые этнические груnпы, сме

шанные с индоевропейским ·ПО яз. 
скотоводческнм и земледельчесю1м 

нас. Мавераинахра, Хорасана, Гурга
на и Хорезма. В 11-12 вв. в рамках 
Восточно-се,1ьджукскоrо rос-ва фор
мировалась туркм. народность. Этот 
процесс nрерва.1о в иач. 13 в. мои
rодьское нашествие. 

В 11-12 вв. происходит дальней
шее развитие феодальных отношений 

Бронзовая •1аша. СтарыЛ Сср3ХС. 

в Ср. н Передней Азии . Шнрокое 
распространение получает 11кта, став

шая преобладающей формой земле
владення. Иктовые наделы преора
щаются из уел. держан11й в по
ЖIIЭНенную и наследственную собст· 
венность. Раэв11т11Ю феодальных ин
тов содействовали реформы (военная, 
денежная, земельная), осуществлен
ные во 2-li пол. 11 в. 
В кон. 11 в . вследствие развнтия 

удельной системы, раздачи султана
ми областей н nровннциit в качестве 
наделов и уснления феодальных усо· 
бнц громадная сельджукская импе
рия разделилась на воет. и зап. ча

сти. Туркменистан вошел в состав 
Восточно-сельджукского гос-ва, сто· 
лицей к-рого стал Мерв, достигший 
большого расцвета при султане Сан
джаре ( 1118-57). Султан Санджар 
захватил Балх, Герат, Газну, подчи
нил караханидских правителей Са
марканда, Хорез~1а, Ссистана и Гура 
(в Иране и Афганистане) . В сер. 12 в. 
Восточно-сельджукское гос-во стало 
клон11ться к упадку, особенно после 
разгрома войск Санджара в 1141 в 
битве с каракнтаями близ Самаркан
да .. В 1153 в Балхе победив Санджа
р а, огуэы опустошили и ограбили Мерв 
и др. города Туркменистана. Boccтa
HIIe агузов против Санджара, вы
званное налоговыы гнетом и попыткой 
сельджукских властей превратить 
свободных кочевников в обычных 
данн11ков (paиJia), произошло в 
1153. Восстание агузов нанесло тя
желый удар Восточно-сельджукскому 
султанату, к-рыii распался на ряд 
мелкнх княжеств. Правитель Хореэ
ма и недавний вассал Сельджукндов 
Атсыз ( 1128-56), воспользовавшись 
обстановкой, захватил часть Хораса
иа. В 80-90-е гr. 12 в. правители 
Хорезма подчию1.111 Иран. персид
сюlй Ирак, Мавераннахр . В состав 
гос-ва Хорезмшахов вошла и б. ч. 
террит. Туркменистана. В 12-нач. 
13 в. эдесь развиваются с. хоз-во, 

рс~1есла, торговля . Заметные успехн 
достнгиуты в области нрригацнонного 
стр-uа и агротехншш. На орошаемых 
н богарных землях выращ1шал11 вы
СОI<ИС урожаи зерновых, тсхн. н бах

чевых культур. Ремесле11ная продук
ЦIIЯ Мерва, 1-lисы, Серахса, Ургенча 
пользовалась огромным спросом за 

nределами Туркменистана. Важную 
ро.1 ь в nосредн11чсской торговле иг
рал Хорезм, откуда на Каму и Вол
гу вывозили ковры, седла, ткани и 

др. товары. Хозяйств. подъем сопро
вождался усиленнем феодального 
гнета, обостреннем классовой борь
бы и кровавыми междоусобицами. 
Социальная борьба между купечест
во~! 11 зе~1лео.1аде.1ьцамн, с од11ой сто
роllы, простымн крестьянам11 н ремес

ленннка~ш - с др., облачалась в 
форму релнгиозных разноrлас11й и 
сопровождалась жестокнм11 столкно

венllями. 

I(срам11ка 11-13 вв. СтарыR Серахс. 

В нач. 13 в. империя Хорезмшахов, 
ослабленная беспрерывными феодаль
ными войнами, внутренними распря
ми и восстаниями покоренных наро

дов, рухнула под натиском монголь

ских племен. Летом 1220 орды Чин
rllсхана, разорив и опустошив Ма
вераннахр, захватили города и селе

ния Сев. Хорасана н Хорезма. Джу~ 
чи, Чагатай, Угедей - сыновья Чин
гисхана, после долгой осады и кро
вопролитных босо опустошили 11 
ограбили Урrенч. Завоеватели разру
шили плотины на Амударье, в резуль
тате чего река изменила русло и по

текла в Сарыкамышсl(ую впадину. 
Затем монгольская коншща двину
лась на Мерв, к-рый оборонял11 туркм. 
племена Мургабсi<ОЙ долины. Отря
ды Чингисхана под командованием 



Тулуя овладстr Серахсом и Абllnср
дом, эахват11Л11 11 разрушили 1'v\ерв 
и Нису. Народ nоnеюду оказывал за
воевателям уnорнос conpoтllnЛellиc, 

но феодальная знать nерешла на сто
рону врага. Джелал ад-Д11и, nосле 
смерти отца Мухаммеда 11, nровоэ
глаш . в 1220 хорезмшахом, не смог 
OбЪCДIIHIITb 3ИТIIМОНГОЛЬСКИС СИЛЫ. 
Разрозненные нар. оnолчения и во
енные отряды были разгромлены мон
гольсКIIМИ nолководцами. 

Моигольекое нашествие соnровожда· 
лось повсеместным разрушен11ем го

родов и сел, 11рригац11оиных сооруже

нllй, истреблен11ем мирного насе.~ення . 
Захnат ОТСТЗЛЫМII КОЧСDЫМИ МОIIГОЛЬ· 
скими nлеменами от6рос11л экономll· 
ку и культуру народов Туркмениста
на 11 др . областей Ср. Аэ1111 далеко 
назад. С нашествием орд Чингисхана 
многие турi<М. nлемена ушли в стра· 

ны Передней и Малой Азии. Зна•ш
тельная часть туркмен Мавераннахра 
11 Сев. Хорасана оказалась в Паки
стане 11 Индии. В 20-е гг. 13 в. они 
Храбро ераЖаЛИСЬ С МОНГОЛЬСКIIМИ 
отрядам11 в Герате, Пенджабе, Синде, 
Пешаваре. 
Большинство туркм. nлемен укры

лось от завоевателей в Караr<умах, 
Балханах, на Устюрте, Мангышлаке, 
хотя это не сnасло их от гнета мон

гольскllх х<:нов Дешти Киnчака, Зо· 
лотой Орды и моигольекой д11настии 
Хулагуидов в Иране (1256-1335). 
Кочевых 11 nолуоседлых туркмен об· 
ложил11 податью со скота, воеиной 11 
др. nовинностями. 

Монгольское вторжение вызвало ne· 
ремещение туркм. nлемен и llэмене· 

ние их этнического состава. В сте
nях Прибалханья, на Уэбое 11 Ман· 
гышлаке возникают новые племенные 

и террит. объединения туркмен. Про
исходит смешение старых огуэо-туркм. 

племен с различными nришлыми-тюр· 

ко-монгольскими, ираиояэычиым11 пле

менамll и др. нас. эемледельческнх оа· 

эисов. Эти сложные этнические nро
цессы в 14-15 вв. содействовали кон
солидации и образованию турк~1. на
родности . 

Монгольская имnерия после смерти 
Чингисхана расnалась на несколь
ко крупных владений (улусов). Об· 
пасти правобережной Амударьи и 
часть Юж. ~реэма отошли к улусу 
Чагатая; Сев. Туркменистан вошел в 
состав улуса Дж учи (Золотой Орды); 
Юж. и Заn. - 11 гос-во Хулагундов. 
Монгольские ханы и нойоны эака· 

балили н жестоко зксплуатиропали 
нас. Турr<мешrстана. Он11 отобрал11 у 
мест11ых феодалов земтr н пастбища, 
препратив нх в свою собственность 
(индж у) . Крестьяне и ремесленники 
бЫЛИ ОбЛОЖСНЫ МНОГОЧИСЛСННЫМII НЗ· 
ЛОГаМИ Н ПОВИННОСТЯМII. ЕжеГОДНО 
он11 уплачивали подушную nодать 

(r<упчур), зем. (малваджнхат) 11 др. 
налоги. Оседлое и 1<0чевое нас. фак· 

Tll'leCKИ 11 ЮрИДIIЧССКИ бЫЛО эаКрСПО· 
щено. 

ГрабiiТСЛЬСКая ПОЛIIТИКЗ КОЧСIIОЙ 
монголо-тюркской знати довела Ссп. 
Хорасан н др. области до разорения. 
В кон. 13-на•s. 14 вв. в гос-ве Иль· 
ханов (Хулагундов) проведсны сощr-
ально-экономllчссюrе реформы. В 
правпение Газаn-хана ( 1295-1304) 
упорядочен сбор 11алогов и nоедена 
единая денежная с11стема. Нойоны, 
бахадуры, эмиры, жившве за с•rст 
грабежа пас., nолучили земел ьные 
наделы (икта). Реформы Гаэа11-хана 
CПOCOбCTIIOBams ОЖIIВЛеНI!Ю С . ХОЭ·Ва, 
ремесел, торговли. Но намет11вшийся 
эrшномпч. подъем был относительным . 
Туркменистан и соседние области 
л11шь к рубежу 18-19 1111 . прнблиэи
лись к тому уровню раэвитня, к-рого 

Ср. Азия достигла ДО МОИГОЛЬС!ЮГО 
завоевания. 

В l·li четверти 14 11. ожесточен· 
ная борьба между кочевой и осед
лой феодальной знатью ослабпла 
мощь гос-ва Хулагупдов. Чагата11ды 
Мавераниахра и ханы Золотой Орды, 
воспольэовавшпсь этим, э~хват1rли 

области Ccn. Хорасана 11 Зап. Ирана. 
Держава Ильханов распа.1ась на не· 
сколько враждебных феодальных кня· 
жеств 11 гос-в. Юж. Туркменистан 
nерешел к потомкам бывшего намест
ника Ирана - э~шра Аргуна . Сев . 
Туркменистан nодчинился Золотой 
Орде, районы Ср. Амударьи - npa· 
вптелям Мавераннахра. 
В 60-е гг. 14 11. политической ие

заппсимостll добплся Хорезм, где к 
власти пр11шла д11настия Суфи. Туркм. 
nлемена Балханов, Мангышлака , Ус· 
тюрта сбросппп власть Золотой Ор· 
ды, nрпзнав завпсимость от Хореэма 
и Ирана. Туркмены ocBOIIЛII земли 
Дарьялыка и Сарыкамыша, обводнен- 1 

ные nосле разрушения монголами Ир· 

ригационных сооружений на Аму· 
дарье. Туркмены Сев. и Воет. При· 
касnия консолидировались в новые 

круnные объед11нения во главе с эр· 
сары, салырами 11 др. nлеменами . 

В кон . 14 в. Туркменистан вошел 
в состап империи завоевателя Тиму
ра. Став nравителем Мавераииахра, 
он органиэова,, ряд военных nоходоо 

на Хорезм. В 1379 Тимур захватил и 
опустошил Ургенч, в нач. ВО·х гг. овла· 
дел Юж. и Заn. Туркменнстаноы. 
Жестокий тиран грабил и сжигал го· 
рода, уничтожал нас.; пленных ре· 

месленникоп, художннкоп, архит. 

принуждал украшать столицу - Са· 
марканд. 

Нас. Туркменистана и др . покорен
ных стран Т1шур обложил тяжелы· 
щr налогами. Кроме хараджа и 
джизы1 крестьяне уплач11вал11 налог 

с упряжек (гош), сборы на содер· 
жание мпрабов, чинов1шков . Выпол
няли nринудительные общественные 
работы ( бигар), несли перевозочную 
(улаг) и др. nовинности. Местная ад· 
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мшшстрация занижала цены щ1 с . -х. 

nродукты, к-ры~111 нас. уплачивало на· 

лог11, что еще больше ухудшало по· 

ложсшrс крестьян. 

1-Jсодl!ократl!о пспыхивалн нар. вос

стания, в к-рых участвопали оседлые 

жители и кочевые племена. В 1391 
поднял11сь туркмены Юж. Хораса11а, 
но это посста11ие было nодавлено Ти
ыуридом Мнраншахом, уннчтожив
шнм 10 тыс. чел. 
В 1405 уыср Тимур. Между его cы

HODЫIМII началась ожесточенная борь
ба за трон, окон•rиnшаяся nобедой 
Шахруха (11\05-47), в правпение 
к·рого проведсны мероприятня, иа

праплснные на nодъем с. хоэ·ва, ре

месел и возрождсrше городов . Шах· 
рух распорядился восстановить раз· 

рушснную nри Чингисхане nлотину 
на Мургабе. Воэродплось земледель
ческое хоэ-по Мервекого оазиса. Од· 
нако бы.1ого расцпета экономика 
Мургабского и др . районов Туркме
НIIстана не достигла . 

В nравпение Тимуридов увеличива
ется число круnных эемлевладе.~ь

цев, развиваются феодальные ИII·ТЫ. 
Растет уд. вес мюльков, владельцы 

к-рых nольэова.1ись налоговыми и др. 

льготами. Расnространенная форма 
эе~1лепладсrшя - союргал, являлась 

наследственным держанием . В каче
стве союргалов нередко отдавзлись 

крупные обдасти и целые nровннции. 

Владельцы союргалов собирали нало· 
ги с крестьян, заставляли их выnол

нять бигарные работы, поЛьзовзлись 
адм. и судебным иммунитетом. 

Развитие и укрепление феодально
го эс~IЛевладения nриводнпо к росту 

сеnаратизма и бесnрерывным усоби
цам. Тяжелый гнет вызывал откры
тые выстуnления народа nротив фео
далов. Одно из таких восстаний nро
изошло в 14 70 в Сев. Афганистане. 
Освободительная борьба охватила 
туркыен Воет. Прикаспия . 
В 1447 nосле смерти Шахруха на

чалась усобица за власть между nо
томками Тимура. Длительные фео
дальные войны окончил11сь захватом 
Хорасана султаном Абул Касимом 
Бабуром (1447-54). В кон . 40-х гг. 
15 в. он завладел Гурганом, Нисой, 
Дуруном, Мервом и Гератом. 

В сер. 15 в. разрозненные тимурнд
скис владения, раздираемые враж

дой, охватила феодальная анархия. 
После смерти Абул Касима Бабура 
террит. Туркменистана стала ареной 
опустошительных войн между Тиму
ридами Мавераннахра и закавкаэ
скиы гос-во~1 Кара-Коюнлу. 

Феодальная анархия, кровоnролит
ные междоусобицы nодорвали воен
ную мощь nоследних Тимуридов. 
Этим воспользовались феодалы -
кочевые узбеки Дешти Кипчака, уча
стившие набеги на Туркменистан. В 
ЗО-е гг. 15 в. они з:~хватнли Хорезм: 
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11 С 60.11oUIII\\ трудом 61>1.111 IIЭГII:IIIЫ 
воitскамн Шахруха. Натнск кочсtшх 
узбсков дов~рш11.111 в нач. 16 в. раз
ва.1 11 падеt111е державы Т11мур11дов. 

.1а nреим. кочевой образ жизни. 
Туркм. нас. Дарьялыка, Сарыкамы
ша 11 Узбоя сочетало зсмлсделttс с 
отгонным скотоводством. В районе 
Сарыка)IЫшского оз. туркмены осво
илн и заново отстронлн снетему нррн

гацlюнных сооружсннii. Зсмледс.1нем 
заннма.111сь йака-туркмены, населяв
шнс плодородные дотtны Атрека и 
Гургсна. Оседлыii образ ЖIIЗHII ве.111 
карадаштt, алнл11, смре.111, нoxypmt, 

мехннлн, анаули, суича.1и, мурчатt и 

др. туркм. группы nрнкопетдагской 
ПО.10СЫ. 

ТУРКМЕНИСТАН В ПЕРИОД 
ЛОЗДИЕГО ФЕОДАЛИЗМА (16-
18 вв.). В пе-риод позднего средне
вековья в Туркменистане пронсходнт 
лроцс-сс раз.1ожешtя феодатtзма. Гс
огр. открытия, вызвавшие персмещс

нне миро11ых торг. путей, усугу-
611.111 ЭKOIIOMIIЧ. 11 СОЦIIЗЛЫIЫii KpiiЗIIC. 
Процесс упадка феода.111Э)tа сопро

вожда.1ся з:шустеннем городов-цент

ров ремссе.1 н торгов.111, чере-з к-рыс 

проход11.111 караваиные дороги, со

~дtiНЯвшие страны Востока с Европой. 
Общий упадок вызвал мнграц11ю ко
чевых п.1NtCit в г.1убь зсм.1сдельчс
скнх оазисов. Оседая в п.1одородных 
дотшах Мургаба, Теджена, Атрека, 
Амударьи, п.1емсна сохранят! полу
фсода.1ьно-патрнарха.1ьные отношс

НIIЯ. 

В 16-17 вв. б. ч. туркмен жи.1а на 
Балханах, на берегах Сарыка)tыша, 
на Устюрте н Мангыш.1аке, в земле
дельческих оазисах Закасn11я, ниж. 11 
ер. течении Амударьи, в долинах Ат
река 11 Гургена, прнкопетдагской по
.лосе, в шtзовьях Мургаба 11 Тедже
на. 

Туркмены де.1Jiлись на племена нл11 
этнотеррнт. объедннення. Самым круп
ным был салырскшi союз, состоявший 
:нз внутренн11х (ичкн) и внешних 
(дашкы) са.1ыров. 1( внутренним от
носнлись собственно салыры, к внеш
ЮIМ- са рыки, эрсары, теке 11 и о:-.~ у

ды. П.1емена са.1ырского объеднне
НIIЯ заннма.111 б. ч. Мангышлака и 
Прнба.1ханья. Поб.1изости от ннх жн
.1и эсен-н.1и- човдуры, н г дыры, а б· 
да.1ы и, вероятно, арабачи, располо
жившлеся в полупустынях Мангыш
.",ака, на n-ове Бузачи и в стеnях 
Сев. Прикаспля. 

Др. группа сев. туркмен населял<~ 
районы Сарыкамышекого оз., Узбоя 
и заn. границы Хорезмекого оазиса. 
Это бы.1и земледельческие и ското
водческие n.1емена: адак.1ы-хызыр, 

али.1и, дюечи, хызыр-или, караойли. 

В 16-17 вв. в Туркменистане nро
исходят важные этнические nроцес

-сы, соnровождавшиеся расnадом ста

рых и образованием новых этнотер
рит. объединений. Са.1ырский nле
менной союз де.~11.1ся на груnпировки, 
самостоятедьные эреарннекие и са

рыкскне n.чемена. От внешних салы
ров отдели.1ось теке-номудское объ
единение, к-рое также расnалось на 

отд. текинское 11 11омудское nлемена. 

Хозяйство туркмен 16-18 вв. ха
рактернзуется сочетанием кочевого и 

отгонного скотоводства с земледелll

ем, рыбо.човством, домашним ремес
.лом, морскими и др. nромыслам11. 

Б. ч. туркмен воет. nобережья l(ас
пия, Прнбадханья , и Мангышлака ве-

Обществ. строй туркм. nлемен ха
рактсризова.1ся персnлетением фео
дальtiЫХ 11 nатриархальных (рода
племенных) 1!11-тов. Развитые фео
дальные отношения были у оседлых 
11 подуоседлых груnп, входивших в 

Х1tвннскос 11 Бухарское ханства. Фе
ода.1ьно-патрнархальная верхушка 

туркмен состояла нз ханов, беков, 
сердаров, аксакалов, владевшнх мио

гочltслеНI\ЫМII стадам11, хорошнмн 

nастбнщамн с колодцам!! 11 земельны
М!! участкамн. 1( богатоii и влllятель
ной ЗНаТ\1 OTHOCIIЛI!Cb ВОеННЫе npeд

BOДIITCЛII, находнвшнеся на службе у 
nрав11телей соседн11х десnотнческнх 
гос-в. Туркм. патриархально-феодаль
ная верхушка эксnлуатнровала рядо

вых соnлеменинков - nастухов 11 
оседлых дайхан, знатные 11 богатые 
слон туркм. общества - труд ино
nлеменных невольников (кул). 
В 16-18 вв. туркм. nлемена не 

11мелн своей государственност11 и бы
ЛII разобщены между соседннм11 фе
одальнымll гос-ва~ш. В нач. 16 в. 
рухнула ослабденная неnрерывной 
борьбой nокоренных . народов 11 nере
ЖIIвшая тяжедый кризис держава 
Тимур11дов. В Иране воцар11лась ди-

' настия Сефсвидов; Мавераннахр, Хо
резм н Сев. Хорасан эахватидн вож
ди узбекских пдемен Дешти l(ипча
ка. Феодадьная знать этих кочевых 
и nодукочевых идемен основала Хи
винское и Бухарское ханства. 
В нач. 16 в. Туркменистан стал 

ареной ожесточенной борьбы между 
иранским шахом Исмаилом и узбек
ским nравителем Шейбани-ханом, 
окончившаяся в 1510 в битве nод 
Мервам nобедой сефевидского войска. 
Однако борьба Сефевидов с Шейба
нидамп затянудась; в резудьтате 

кровоnродитных войн б. ч. сев. и воет. 
груnп туркмен оказалась nод вда

стью nравитедей Хорезма и Бухары, 
юж. и заn.-подчннилнсь сефевндским 
наместинкам Мсшхсда и Астрабада. 
Вскоре Хорезм освободился от сефе
видских наместников, к власти nри

шед узбекский хан Ильбарс. В 20-е гг. 
16 в. Ильбарс овдадсл б. ч. Юж. 
Туркменистана. Мургабская додина и 
прилегающие к ней с В. обдасти nе
решли в руки бухарского эмира Убай
дуллы. Туркм. nлемена, жившие в 
cтe!IJ!X Прибалхамья и на Мангыш· 

даке, nодчltннтtсь И.1ьбарсу. Эрса
ры, салыров, тскс, иомудов и др. об

ложнюt налогом (эекятом). В 20-е гг. 
16 в. туркмены пытались освобод11ТЬ· 
ся от власти Хорезма, но их восста
ние быдо жестоко nодавлено. Узбек
сюlе ХаНЫ НадОЖИЮI На «МЯТеЖИ!!· 

ков:о бодьшую контрибуцию, nрсвра
тнвшуюся в дадьнейшем в ежегодныii 
НадОГ. 

В 1-ii nол. 16 в. тяжелое nоложе
ние соэдадось 11 в Заn. Туркмениста
не. Здесь проживали rеокле11Ы, охду, 
эймуры 11 др. туркм. nдсмена, зани
мавшвеся земледеднем и скотоводст· 

вом. Находясь между Ираном и Хо
резмом, OHII ПОДЧI!НЯдiiСЬ ТО нран

СКIIМ наместникам, то nравнтедям 

Ургенча. Ссфевидские шахи и узбек
ские ханы прстсндовади на господ

ство над этими туркм. nлеменами . 
. Земтt юж. А трека счJпадись шах· 
екай «собственностью:. 11 жившие 
здесь туркмены пдатиди налоги нран

СКIIМ ЧIIHOBHIIKaM. СсфСВIIДЫ, рас
сматрнвавшне атреко-гургенских 

туркмен как своих nодданных (ра
нйа), вз11мали с них nозем. на
дог (харадж). Уплата этой подати, 
достигавшей трети урожая, разоря
ла туркмен. 

В 1550 туркмены племени охлу, на
селявшие Атреко-Гу.ргенские степи, 
подняди nротнв Сефевидов восста
ние, К>·рым руководил Аба Сердар. 
Летрабадский наместник доинуд во
енные отряды на nодавдевне «Мяте

жа» туркмен, но был разбит конни
цей Аба Сердара. Одержав nобеду, 
nовстанцы осадиди Астрабад, но 
овладеть им не смогди. 

В 1554 многочисленное кизылбаш
ское (сефевндское) войско снова от
правидось в nоход на охду, встуnив

ших в союз с Али Султаном -узбек
ским nравитедем Дуруна и Ургенча . 
Сражение начади туркм. всадники, 
им на nомощь nришли узбекские 
войска. Сефевидские подководцы от
ступнди за р. Атрек. В 1557 Аба Сер
дар псрешед в настуnденне и захва

тил Летрабадскую обл. Шах Тах
масп I nосдад на помощь кизылбаш
скому гарнизону, осажденному в Аст
рабаде, большую армию. Охлу и nри
шедший к ним на nомощь узбекский 
отряд Али Султана выдержади · на
пtск и разгромили иревосходящие си

лы врага. 

В резудьтате восстания Аба Сер
дара туркмены А трека и Гургена осво
бодились от гнета -иранских шахов. 
Посде гибели Аба Сердара и смер
тн Али Судтана в 1565 они вновь 
оказались в зависимости от Сефсвн
дов, nобеду к-рых облегчиди расnри 
между , вождями туркм. идемен охду 

11 эймур. В 90-е гг. 16 в. nредводнте
ди атреко-гургенскнх туркмен nоко· 

рились шаху Аббасу. 
В кон. 16 в. тсррит. Сев. и Юж. 

Туркменистана становится apeнoii 



длительных воiш между правителя
ми Хорсэма н Мавсраниахра. В борь
бу вп1гнваютсп различные туркм. 
племена, находившиеся n эаDJJсимости 
от уэбекскнх ханов. В иач. 17 в. обо
стряется борьба за власть 11 ороша
емые эемлн между туркменами и уз

бекской феодальной знатью в Хо
резме. Туркм. племена в правпение 
Исфендияр-хаиа ( 1623-42) заняли 
главенствующее положение в стране. 

Онн составляли оси. ядро ханского 
войска, собиравшего гос. налоги. 
Все это вызвало недовольство узбек
ских феодалов во главе с младшим 
братом хана царевичем Абул Гази. 
Борьба между туркм. и узбекской 

знатью с особой силой разгорелась в 
Хореэме после смерти Исфендияр-ха
на. Объявл. в 1643 верховным ханом 
Абул Гаэи начал правпение с беспо
щадных логромов туркмен, к-рые бе

жали из Хорезма. Абул Гаэи провел 
ряд важных реформ, укрепивших 
власть узбекской знати n ханстве, 
столицу к-рого он перенес в Хиву. 
В нач. 17 в. северо-туркм. племе

на персселяются в Юж. и Зап. Турк
менистан. Главной причиной нх миг
рации было прекращение стока вод 
Амударьи по руслу Дарьялыка и 
усыхание Сарыкамышекого озера. Б. ч. 
туркмен двинулась из Сарыкамыша 
и Васа (Уаза) в Ахал, долину Гур
гена, Атре!<а, Теджена и Амударьн. 
Др. причиной миграцин туркм. пле
мен с С. на Ю. стала жестокая их 
эксплуатация феодальнымн правите

лями Хорезма. Экономич. 11 социаль
ный гнет дополняли репрессии и 
уничтожение туркм. нас. хивинсю1ми 

ханами в 40-е гг. 17 в. Тяжелое по
ложение северо-туркм. племен исполь

зовали каю!Ыцкие ханы для граби
те.~ьских набегов на них. Туркмены 
Мангышлака и Устюрта попадают 
под иго калмыцкой феодально-родо

вой знати. Часть туркмен, разорен
ных этими набегами, ушла в Ахал и 
А тек. 

Переселение северо-туркм. пле~1ен 
на 10. особенно усилилось в сер. 
17 в., в правленне хана Абул Гаэи. 
Туркмены, яреследуемые хивинскимн 
воitсками, бежали в Ахал, Теджен, 
Гургено-Атрекские степн. Б. ч. их се
лилась в paitoнax ер. течения Аму
дары!. Нек-рые племена, стремясь 
найтн защиту от хивннсю1х и др. за
воевателей, переселiiJJИсь во 2-it пол. 
17 в. на террит. Россин (предки 
совр. ставропольскнх туркмен). 
В кон. 17-1-й пол. 18 вв. турю!. пле

мена населялн почтн всю террит. ны

нешнего Туркменистана, Мангышлака 
и Устюрта. Долнну Атрека и Гурге
на эаиимали геоклены, эймуры и др. 
В Ахале и Атеке жили емрели, кара
дашли, алилн, афшары и др. В рай
оне совр. Дарган-А та н на эап. окра
инах Хореэ~Jского оазиса прожива
ло смешанное туркмено-узбекское на-
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селение. Мангышлак и Устюрт эанн
малн в оси. човдуры н салыры, n 
Прнбалханье кочевали теке, номуды, 
ата н др. В районе Чарджуя, Керки, 
Нараэыма жили эреары н множест
во небольшнх родов (баяты, сака
ры, оламы). Плодородную долину 
Мургаба заняли переселеиные иран
СКIIМН шахами каджары и •1асть 

туркм. племен. Миграционные про
цессы 17-18 вв. способствовали проч
ному оседанию туркмен и развитию 

у них земледельческого хоэ-ва. Се
веро·туркм. племена смешались с 

прежним нас. Атрека, Гургена, Аха
ла, Мургаба, Теджена, Амударьи. 
Этот процесс соnровождался ассими
ляцией южио-туркм. племен и др. ме
стных тюрка- и ираноязычных жи

телей. В результате консолидации 
различных туркм. и др. этнических 

групп завершается этническая инте

грация нас. Туркменнстана. 
В 1-й пол. 18 в. Сефевидское гас-во 

рухнуло, к власп1 в Иране пришел 
жестокий тиран Надир-шах. Будучи 
еще наместником Хорасана, он со
вершал в 20·е гг. 18 в. грабительские 
паходы на туркмен Ахала, Мерва, 
Атека. Паходы сопровождались убий
ствами, погромамн н разрушением нр

ригационных сооружений. Но в кон. 
30-х гг. 18 в. Надир вынужден был 
восстановить Султанбентскую плоти
ну и несколько благоустроить Мерв
скую обл., чтобы создать на грани
цах своей импер1111 опорную базу для 
завоевания соседних областей. 
В 1740 войска Надир-шаха эaxвa

TIIJJИ Чарджуй и двинулнсь на Хиву. 
Туркм. ополчення н уэбекскне войска 
объединенными снлами пыталнсь ос
тановить продвнженне иранской ар
мни. Но войска Надира одолелн со
протнвление и эахвапiЛJ! Хивинское 
ханство. Часть турк~1. племен была 
подчинена, а часть откочевала на 

Мангышлак н в степн Прибалханья. 
В 40-е rr. 18 в. туркмены неодно

кратно пoднюJaJJIICb на освободн
тельную борьбу протнв Наднр-шаха. 
Оказавшись в тяже.~ом экономнче
ском ПОJIОЖеНИН, ОНИ HCKaJJH Защнту 
н помощь у Росснн. Во 2-й пол. 18 в., 
пос.~е развала нмперни Наднр-шаха, 
начались восстания турк~1. племен, 

к-рые стремились эакрешпься на оро

шаемых землях н пастбнщных угодь
ях предгорнй Копетдага, ннэовьев 
Мургаба н Теджена. Кочевавшне в 
степях Прнбалханья текинцы со 2-й 
по.~. 18 в. продвигаются к Ахалу, вы
тесняя емрелинцев н др. обитавшне 
здесь турк~1. роды н п,1емена. В си
лу разобщенностн и межплеменной 
розни туркмены к нач. 19 в. оказа
лнсь раэделеннымн между Хнвой, Бу
харой н Ираном. 
В 16-17 вв. возобновляются пре

рванные монгольским завоеваннем 

связн между Ср. Азиеi1 н Воет. Ев
ропой. Рус. цеитралнэованное гас-во 

ИСТОРИЯ 97 

завязывает днпломатнческие н тор

гово-экономнчсскне отношения с Хи
вой, Бухарой н туркменамн Прнкас
пня. Свяэн туркм. племен Мангыш
лака н воет. побережья Каспийского 
моря с Росснеn особенно укрепляют
ся в 18 в. В 1715 Петр 1 отправляет 
в Туркмсннстан экспеднцшо под на
чальством князя А. Бековича-Черкас
ского. В ее снаряженни большую 
роль сыграл туркмен Ходжа Непес, 
сэднвший в качестве посланца свое

го народа в Санкт-Петербург. При
каспнйскне туркмены надеялнсь с 

помощью Россин освободнться от 
властн хнвннских ханов, повернуть 

те•1ение Амударьн в старое русло и 
возродить земледелие на Сарыкамы
ше н Уэбое. 

В 1715-16 А. Бекови'I-Черкас
СЮIЙ обследовал воет. побережье Кас
пия и заложил крепости в Тюб-Ка
рагане и Красноводскоы заливе. В 
начале лета 1717 он двинулся по кара
ванным путям, ведшим нз Астраха-
1111 в Хиву. Петр 1 поручнл Бековичу 
возглавить дипломатическую миссию 

к хивинскому хану Ширгаэн и разве
дать пути от Ннж. Поволжья в Ср. 
Азию и Индию. Однако недалеко от 
Хивы Бекович по приказу Ширгаэи
хана был схвачен н обезглавлен. Хи
винцы перебили рус. отряды, плен
ных солдат обратили в рабов. 

Гибель А. Бековича-Черкасского не 

ярекратила связи между Ср. Азией 

н Россией. 

В сер. 18 в. успешно развиваются 
русско-туркм. торговля и мореход

ство на Каспийском море, укрепля
ются связи Туркменистана с Россией. 
Рус. правнтельство не раз оказыва
ло экономическую помощь туркме

на~! Прнкаспня. В 40-е гг. рус. суда 
доставляли на Мангышлак продоволь
ствие для туркмен, страдавших от 

голода и лншеннй, грабительскнх по
ходов Наднр-шаха. Прнбрежные 
туркмены в 18 в. ищут выход из тя
желого положею1я в принятии рус. 

подданства и вхождении в состав 

России. Интенсивное развитие взаи
мовыгодных русско-турк~l. отношений 
в 18 в. явилось важны~! фактором, 
подготовившим в 19 в. вхождение 
Туркменистана в состав России. 

Лит.: Очерк11 из нс:торин туркменского 

народа н Туркменнстана в XII-XIX вв.
Ашх., 1954; Истор11я Туркменской ССР, т. 1, 
кн 1-2.- Ашх., 1957; А г а д ж а н о в 

С. Г. Очерки 11сторни агузов 11 туркмен 

СреднеА Аз1111 IX-XIII вв.- Ашх., 1969; 
Очерки исторни земледелии 11 аграрных 

отношений в Туркменистане {с древнейших 

времен да nрнсоедннении к России).- Amx .. 
1970: А н н а н е nес о в 1-\. Укреапепие 

русско-туркменскнх вэанмоотпошеннА в 

XVIII-XIX вв.-Ашх .• 1981. 

С. Г. Аrаджанов 

. . ...с: ._ 

·1 

1' 

1 

1 



98 ИСТОРИЯ 

ТУРКМЕНИСТАН 

В ПЕРБОА ПОЛОВИНЕ 19 в. 

В 1-il пол. 19 в. туркмены нa
teJIЯJIII террит. нынешнего Туркменн
стана и часть террит. Ирана и Аф
ганистана. Расселение племен оста
валось в оси. таким же, как в 

хон. 18 в. 
Основой хозяйства туркмен было 

скотоводство, поливнос зсмледе.лие и 
до~tашнее ремесло. Скотоводством, 
к-рос !IОСИЛО экстенсивный характер, 
заннмалl!СЬ туркмеиы-кочсвннки и 
оссд.чое нас . Туркменистана. Разво
ди.111 в оси. овец (курдючныJI: грубо· 
шерстиых 11 сараджинеких мясошср
стных) и верблюдов (арваиа). В раи
омах НIIЖ., ер. течения Амударьи 11 
на Мурrабе разводили каракульских 
овец, шкурки к-рых скупали у турк
wен приезжие торговцы и вывозили 

в др. страны, где каракуль ценился 

очень высоко. Особое внимание турк
мены уделяли разведению скаковых 

.~ошадей: ахалтекинских - в Ахаль
еком и Мервеком оазисах, иомуд
сюtх - в Хорезме и на Атреке. Про
слав.~енных туркм. лошадей вывоз11· 
ли в Россию, в страны Европы и Ин
дню. Важную родь в хозяйстве турк
мен игра.чи рабочие .чошадll, круn

ный рогатый скот, козы, ослы. 
Туркмены до кон. 19 в. делнлись 

на счарва• (скотоводов) и счомур• 
(земледельцев). Ч11СЛО оседлых хо
зяйств постепенно росло. Ко времени 
вхождения в состав России оседлых 
земледельцев-чомуров было значитель
но больше, чем скотоводов-чарва. На 
орошаемых землях сеялн пшеницу 

(г.,авным образом яровую), ячмень, 
люцерну, джугару, хлопок, просо, кун

жут, маш, рнс, выращнвалн овощи н 

бахчевые, разводили плодовые и туто

вые сады (особенно южно-туркм . пле
мена), виноградники. ЗемледеJiие 
было отсталым, с.-х. техи.-очень прн
митивной : громоздкая деревянная со
ха (омач, кюнде) с ЖеJ!езным сош
ником, деревянная борона (мала), 
кетмень, .чопата (пнль) н железный 
серп (арак). Для переработки с.-х. 
продуктов использовали небольшие 
водяные н ручные мельницы (дегнр
мен), прессы для выжимания кун
жутного масла (джуваз), грубые де
ревянные ступки (сокы) н др. Хлеб 
в оазисах пекли в глиняных nечах 

(тамдыр), пастухи в пустыне- в зо
ле( ерчерек). В Туркменистане пре
облада.1о орошаемое земледелие. По
стройка каналов, nлотин, кяризов, 
ремонт н очистка ирригационных со

оружений осуществлялнсь рабами
иранцами и земледельцами-крестья

На!>tн, жестоко эксплуатнровавшимися 

ыестнымн феодадами - баями, хана-
. ми, ишанамн и др. 

Поля орошали простейшими водо
nодъемныыи сооружениями - коле-

сом-чигирсм, nр11в0д11МЫМ в движение 

водой или животным, 11 еще более 
примитивны~• снова• (корыто). 
Женщины-туркменки занttмались 

домашним ткачеством, валянием 

кошм (войлока), изготовлением ков
ров, вышиванием 11 др . Мужчины об
рабатывали металл (кузнечное, ору

жейное, ювеJ!ирное ремесла), кожу, 
ЗаНitМаЛИСЬ ПЛОТНИЦКИМ, ГОНЧарНЫМ 

делом, изготовляли шапки, обувь, 
строили лодки. Нек-рые роды и nле
мена туркмен спецнализировались на 

определенных видах ремесел: мурча

.чи с..1авиmtсь выделкой шелка, джу
вазчи (одно нз nодразделений мерв
сюtх туркмен) нзготовлял11 джувазы 
(прессы для выжимаНIIЯ кунжутно

го масла), язы-седла, шнхи-кибит
ки, буркозы-плети, яры-геокча 

деревянную посуду и сита. 

Рыболовная лодка сиав•. 19 в. 

Туркмены nовсеместно эанимались 
охотой, на берегах Каспийского мо
ря-рыболовством, на о-ве Челекен
добывали нефть, озокерит, соль и из
готовляли минеральную краску. С 
развитием натурального хоз-ва в 

Туркменистане зарождались товар
ное производство н торговля. В Турк
менистаи nривозили рус., хивинские, 

бухарские, иранокне 11 отчасти за
nадно-европейскне товары. Туркмены 
торговали нефтью, озок,еритом .. солью, 
раст. красками, пшеницей, скотом, 
продуктами скотоводства, коврами и 

др. ремеслеиными изделиями. 

Несмотря на различия в хозяйст
веином укладе, у всех туркм. пле

мен господствовали феодально-пат
риархальные отношения с сохранени

ем nатриархально-родовых пережит

ков. Туркм. общество 1-й пол. 19 в. 
не имело четкой классовой структу
ры, однако выделялась феодально
родовая и феодальио-СJiужилая знать 
-ханы, беки, нукеры (у хорезмсtшх 
и среднеамударьинских туркмен), ду
ховенС"\\во (ншаиы, каэи , муллы), 
купцы, ростовщики, богатые земле-
11 скотовладельцы, эксплуатирующие 

труд владевших иадеJIОМ земли сво

бодных крестьян-общинников (земле
дельцев и скотоводов), ремесленники, 
мало- и безземельные издольщики, 
батраки 11 рабы. 

В земледельческих районах Юж. 
Туркменистана (Ахал, Атек, долины 
Мургаба, Теджена и Атрека, районЬI 
ер. течения Амударьи) преобладали 
саиашиковая (общинная) 11 мюлько
вая (частновладельческая) формЬI 
землевладения. При санашикавой 
форме, особенно распространенной в 
Мургабском оазисе, земля н вода 
счнтались собственностью оба-аула, 
сельской общины. Периодически про
водили 11х переделы. Водный nай -
су, nолучал каждый взроСJiый муж
чина, nозднее - лишь женатый. Та
кой nорядок способствовал экономи
ческому расслоению аула, т. к. давал 

возможность баям сосредоточивать в 
своих руках землю н воду. Женив 
малолетних сыновей, они получали 
за каждого су, в то время как бед
няки, не имевшие возможности за

nлатить за жену высокшi калым, оста
вались порой всю жизнь безземель
ными. Женщины вообще не имели 
nрава на nолучение земли и воды. 

Мюльковую воду и землю прода
вали н nередавали по наследству, хо

тя отчуждение мюлька соnровожда

лось рядом формальностей и огра
ничений. 
Феодальная собственность на зем

лю существовала в Туркменнетане и 
в др. формах. Вся террнт. Турr<мени
етаиа входила в состав средиевост. 

гас-в - Ирана, Хивы, Бухары. 
Правитещt этих стран, основываясь 
на мусульм . феодальном пра
ве, считали себя верховным11 собст
венниками всей земли в своем гос-ве 
11 на этом основании требовали от 
нас., в т. ч. от туркм. племен, упла

ты ренты-налога со скота - зекята, 

н ха раджа- с земли, к-рые тяжким 

бременем лож11лнсь на плечи трудово
го дайханства. Туркмены часто вос
ставали, переставали nлатить nодати. 

Неуплата налогов давала феодаль
ным nравителям форм. nовод для об
винения туркм . nлемен в отстуnлею111 

от ислама и организации набегов на 
них с целью взыскания хараджа и 

зекята. 

В туркм . районах Хивы 11 частич
но в Мургабском оазисе существовал 
еще одни вид феодального землевла
дения - атлык. Хивинские ханы 
принимали туркмен на военную СJiуж

бу - нуксрами . Каждый нукер nолу
чал зем. надел - 20-30 танапов 
(8-12 га). Феодально-родовые вож
ди сосредоточивали в своих руках по 

20-50 атлыков и содержали конные 
отряды . 

В Туркменнетане распространены 
были также вакфы (вахым) -земель
ные владения феодального духовен
ства, к-рые состояли из пожертвова

ний в пользу мусульм. духо

венства и принадлежали мечетям и 

духовным орденам. 

В 19 в. террнт. , занимаемая турк
менами вплоть до их вхождения в со-



став России, оставалась ареной крова
вой борьбы между феодалами Хнвы, 
Бухары и Ирана. Радоплеменная 
раздробленность оСJJабляла туркмен, 
что облегчало совершение грабитель
скнх пахадов на туркм . земли хора· 

сансю1м и зетрабадским прщштелям 
Ирана, хивинскнм ханам и бухарскнм 
эмнрам. Бесчнсленные разбоiiннчьи 
нападею1я на туркмен сопровожда

ЛIIСЬ угоном скота, разрушеннем нр

рнгацнонных сооруженнii, разорени
е}! земледельческих оазисов, истреб

леннем населения. В нач. 19 в . на 
террнт. Туркменистана пронзошлн 
нар . восстания, к-рые были подавлены. 
С 1813 упорную борьбу за Турк

меннетам ведут хив1шские ханы. Хан 

Мухаммед-Рахнм (1806-25), опира
ясь на феодально-родовую знать севе
ро-туркм. племен, предпринял крупные 

завоевательные походы . Покорив Куи
град, подчинив каракалпаков, он об

рушился на !Ож . Туркменистан . Не
смотря на упорное сопротивление, в 

нач. 1820 прикопетдагская полоса и 
Мерв подчнюlлнсь хнвннскому хану. 
Жестокая политика хивинсю1х ха

нов н их наместников вь1звала в IОж. 
Туркменистане антихнвннское двнже
иие . В 1827 восстали сарыки Мерва, 
к-рым помогали мервскне теке. С 

большим трудом восстание было по
давлено. Упорное сопротивление хи
вницам оказали алнли, однако в 

1830 их город Абиверд был разру
шен, а злили nереселены в Хиву. 
В 30-е гг. террнт. Юж. Туркмени

стана подверглась иашествню войск . 
Ирана. Туркм. nлемена оказали упор
ное сопротивление иранским захват

чикам и предпочли подчиниться Хиве. 
В 40-е гг. агрессию Ирана удалось 

приостановить, что позволило Хиве 
подчинить прнкопетдагскую полосу и 

Пендинскнй оазис (совр . ТахтаJБа
зарскнй р-и). Однако гнет ХI!ВIIнско
го хана вызвал недовольство южно

туркм. племен. В 1843 мервские турк
мены воссталн вновь. Антихивинские 
настроения особенно уснлнлнсь в 
правпение давнего врага туркмен ха

на Мухаммед-Эмнна (1845-55), ор· 
ганнзовавшего на Мерв ряд походов, 
во время к-рых уничтожал посевы, 

что привело к голоду. Восстание са· 
рыков в Мерве продолжалось ок. 12 
лет. Лишь к кон. 1854 мервские 
туркмены вынуждены были поко
рнться Хиве, но часть их ушла о Се
рахс и продолжала борьбу. В 1855 
очередной поход хивинцев на серах· 
CКIIX текинцев был J!азбит, Мухаммед
Змии погнб в бою . 
Разгром хнвннсю1х феодальных 

ВОЙСК В 1855 ПОКОИЧIIЛ С ГОСПОДСТВОМ 
Хивы в IОж. Туркменистане. Тогда 
же восстали намуды и др. туркм. 

племена Хорезма . Важну!О роль в 
движенни туркмен нграл намудекий 
nредводитель Атамурад, сторонинк 
nрнсоедннення туркмен к Росснн. 

7• 

В 50-е гг. агрессня нранск11х шахов 
на 10. вновь усилил ась . В 1858 нран
СКIIЙ правнтсль Буджнурда Джафар 
Кулн-хан совсршнл поход против геок
ленов и подошел к Кара-Кала. Геок
лены обратнлнсь за помощью к жи
телям Ахала и Зап . Туркменистана . 
У Монджук-депе (ок. Кара-Кала) 
текннцы ltномуды соедiiИJtлись с геок

ленамн 11 объед1111е1111ЫМ11 с11ламн вне· 
запно напалн на войско Джафар Ку
лн-хана, нанеся жестокое поражение 

иранцам. 

В 1861 правнтелн Ирана организо
вали поход на Мерв, снарядив ар· 
мню нз несколькнх пехотных полков, 

многочислеиной конницы н 30 ору· 
д11й. После боев, в к-рых в составе 
текинского нар. ополчения сражалнсь 

женщины н подростки, нранская ар· 

мня была почти у.ннчтожеиа . 
Непрерывные войны на террнт. 

Туркменнстана разоряли туркм . пле
мена, обостряли политическую обста
новку. Несмотря на это с нач. 19 в. 
торгово-экономические и полнтнче

скне связн туркы. племен с Росси
ей уснлнваются. Двнженне прибреж
ных туркмен за вхождение в состав 

Pocc1t11 было обусловлено стрем
леннем получнть защиту от агрессии 

соседних феодальных деспотов и 
потребностью в рус. хлебе н пром
товарах. 

В 1801 ~tангышлакские туркмены по
СJ11!ЛИ в Петербург депутатов с прось
бой о пр1шят1ш их в подданство Рос
снн. В 1802 поСJJанцы туркмен были 
приняты в Петербурге Александром 1. 
Они сообщили царю о желании турк
мен Мангышлака перейти в рус. под
данство, просили построить ук

репление на Мангышлаке для защн
ты нх и проходящих торг. кара

ванов от нападення хнвннскнх н ка

захскнх феодалов, разрешить нм от· 
лов тюленей в уроч. Гедин. Прось
бу туркм . депутатов удовлетворили, 

по возвращеюш на родину им вру

чнли сВысочайшую грамоту~ царя от 
16 anp. 1803 на имя мангышлакских 
туркмен, в к-рой сообщалось о при
нятшl их под покровительство Рос
сии. 

В 1811 отношення Мухаммед-Рахим
хана с туркменами Мангышлака и 
Хивы обострнлись. Жестокнй гнет 
Ирана н Хивы, нсключ11тельно тяже
лое экономическое положение побу
дили нек-рые туркм. племена обра
титься с просьбой о nрннятни их в 
подданство России. 
В результате полного поражения 

иранской армии в первой русско
иранской войне Россия получила 
право контроля над Каспнйскнм бас
сейном. Чтобы практ11ческн осущест
влять этот. контроль, царскому пра

вительству необходимо было иметь 
военно-марекие базы не только на 
северо-зап., но и на воет. берегу К ас· 
Пltйского моря. С этой целью в 1819-
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21 главнокоманд. рус. во!iскаwи 
иа Кnвказе генерал А. П. Ермолов 
отправил в Туркменистан две экспе
дlщии под руководством майора 
М. И. Поиомарева (1819-20) 11 пол
ковника Н. Н. Муравьева (1821), 
к-рые собрали це11Ные ист. и этногр. 
материалы о Туркменнстане, о по
лезных ископаемых о-ва Челекен, 
сведення о торговле прнкаспиiiскнх 
туркмен с соседнн~ш гос-вамн, IIX хо
зяйстве, данные о Хнв11нском ханстве. 

В 20-е гг. ннтерес рус. ученых к 
детальному нзученню берегов Кас
пийского моря усилился. В связи с 
этим царское правнтельство направи

ло несколько иауч . экспеднций, к·рые 
способствовали укреплению дружест· 
венных связей рус. и туркмен н ак· 
тнвllзнровалн движение среди прнкас

пнi'lсюtх туркмен за вхождение в со
став Pocclllt. 
В ЗО-е гг. уснл11лась борьба меж

ду Россней 11 Англией за укрепление 
экономического и ПОЛIIТнческого вли

яння в Иране. На ltpaнcкнii престол 
nr .. 1 поддержке царского правительст

ва вступнл Моха~мед-шах, при 
к-ром влняннс России на Иран ста
ло особенно сильным. Однако Англня 
прочно обосновалась в Афганистане: 
британская агентура действовала в 
Кабуле, Бухаре и Хиве, готовя поч
ву для наступательного двнжеиня нз 

Инднн в Ср. Азию и к Каспийскому 
бассейну. Для укреплення обороны 
на подступах к Каспню 11 обеспече
ния влияння России в Иране и хан
ствах Ср. Азии царское правllтельст
во добивалось контроля над туркw. 
nобережьем Каспийского моря. Рус. 
правнтельство отправило новую мор

скую экспед11цию к юга-воет. побе

режью Каспийского моря. Необходи
мость экспедицнн была вызвана теw, 
что в связи с ором . подъемом в Рос
сии в 1-й пол. 19 в. рус. буржуазия 
стремилась расширить рынки сбыта 
товаров и найти новые источники 
сырья. Такнм11 удобными рынками 
сбыта и нсточн11ками сырья были 
Иран и Ср. Азия. В 1836 к воет. по
бережью Каспийского моря царское 
правитСJlьство отправнло особую 
сторгово-учеиую~ экспедицию под на

чальством Г. С . Карелина, к-рая пре
СJ1едовала военио-полнтическне цели. 

В секретной инструкции участн11ку 
экспедиции капитану И. Ф. Бларам
бергу предпнсывалось не только об
следовать воет. побережье, но и од
новременно спронзводнть съемки и 

планы ыест, важных в военном и тор

говом отношениях~. Экспедицией со
браны разнообразные сведения о при
родных богатствах прикаспийских 
районов Туркменистана 11 побережья 
Астрабадского залива, состав.~еиы 
коллекции мннералов, растений, птиц, 

10 rеогр. карт с обозначением важ
ных в воеиио-стратегическом отноше

ннll объектов воет. берега Каспий-

i 
1 

! 1 
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ского моря. Собраны также ценные 
зтногр. материалы, данные об эка· 
намической жиз1111, общественно-nоли· 
тическом устройстве nрикасnшiских 
туркмен, торговле их с Ираном, Бу· 
харой, Хивой, Афганистаном 11 Рос· 
свей. Д.1я развития торговли бо.1ь· 
шое эначенне вмели опнсаю1я кара· 
ванных дорог с воет. nобережья Кас
nийского моря п Хнву, из Летрабада 
в страиы Центр. Азш1. Г. С. Каре· 
тш ве.1 nерсговоры с видными стар· 
шннаю1 nрнкасnнilскнх туркмен об ук· 
реnлеюш их торгово·экономическ.нх, 
ПOЛIIТIIЧeCКIIX 11 культурНЫХ СВЯЗеИ С 

Россней. 
В резудьтате эксnеднщш Г. С. Ка

репина в 1834 на мысе Кайдак рус. 
nостронли Ново·Адександровское ук· 
репленне, способствовавшее упроче
ЮIЮ взанмоотношеншi рус. с турк· 
менами·иомудаьш, сохранившими IIC· 
ЭaBIICИ~IOCTb ОТ Хивы 11 враждебно 
ОТНОСИВШIIМИСЯ К Ирану. В 1846 ЭТО 
укреп.1енис упразднено. 

Иранские xpoi!IIКII 1-й nол. 19 в. 
сообщают о многочисленных паходах 

ирзнскнх шахов с целью подчiiЮIТЬ 

ГС'ОКЛСНОВ, IIO~I)'ДOB, ТеКе Я др. турКЬI. 

nлемена и положить конец влнянню 

России на nрикасш1йсю1х туркмен. В 
1837 во время одного из пахадов 
иранцы разорили туркм. селения, уг· 

HaЛII СКОТ, ПЫТОПТа.1И ПОСеВЫ, YBC'ml 
в рабство захваченных в плен турк

мен. Иранские войска разграбили се
ления ЧC.leKCIICIOIX турК~IеН, увеЗЛИ В 

Иран тысячи пудов нефти 11 др. бо
гатства. В это трудное время туркм. 
старшины вновь обрат11лись за по· 
мощью к России. 40-е гг. 19 в. -
период страшных разорительных по· 

ходов Надир-шаха, когда мноп1е 
турк~1ены вынуждены были переко
чевать на Балханы, Устюрт и Ман
гыш.1аксю1й n-ов. Росеня вновь nри
шла на помощь туркменам. 

Во 2-й четверти 19 в. по.1итическая 
обстановка на Мангышлаке остава· 
лась сложной. Мангышлакские турк· 
мены подвергзлись постоянным на· 

падениям XИBIIНCКIIX ханов и казах

-ских феодалов. Это вынудило човду
ров, игдыров, абда.1ов и др. nлемена 
Прикаспия обратиться с просьбой о 
прннятии их под покровительство 

Росени и сооружении рус. креnости 
на Мангышлаке для обеспечения без
опасности торг. караванов и защиты 

туркм. аулов. 

. В 1846 на Тюб·Караган прибыла 
ЭКСПе;t!ЩIIЯ ПОД НаЧаЛЬСТВОМ ПОЛКОВ· 

инка генштаба М. М. Иванина, осно
вавшая Ново-Петровское укрепление, 
обеспечивавшее защиту туркмен· от 
разорительных набегов соседних фе
одальных гос·в. Сооружение креnо
сти способствовало расширению тор
говли . России с прибрежным нас. 
(\1ангышлака. Из Астрахани сюда и 
в др. nункты воет. побережья Кас· 
ш1я регулярно приходили груженные 

х.1ебом 11 др. рус. товарами торг. 
суда. Вокруг крепости шла ожив
ленная меновая торгов,lя между 

туркм. 11 рус. купцами, в к-рой уча· 
CTBOBaJlll также XIIBИHCKIIe 11 бухар· 
скис торговцы. Сооружение на Ман
гышлаке рус. укрепления усил11ло 

стремление прнбрежных туркмен к 
ПОЮIТИЧеСКО~IУ И ТОрГ. сближе· 
иию с Россией. Об этом свидетель· 
ствуют многочисленные обращения 
туркмен Мангышлака и др, туркм. 
племен Прикаспия к коменданту рус. 
крепости с просьбой о защите. 
Торговать с Россией пр1шасnийским 

туркменам было выгоднее, чем с Ира· 
нам и Хивинским ханством. Туркм. 
купцы часто пасешали рус. города, 

особенно Астрахань и Оренбург, ку· 
да вывозили туркм. 11 др. среднеазн· 

атские товары и откуда привозили 

рус. промтовары. В результате рус· 
ско-туркм. торговля уже к сер. 19 в. 
превыснла по объему торговлю Рос
сии с Ираном 11 Хивинским ханст
вом. 

Рус. правительство, расш11ряя и 
укрепляя торгово-экономические свя· 

Зll С МаНГЫШЛЗI{СКIIМИ турКМеНаЬ!II, Не 

оставляло без вннман11Я туркмен 
юго·вост. nобережья Каспийского мо
ря. В связи с усилением nроисков 
английских колонизаторов в Иране, 
странах Ближнего и Ср. Востока в 
1840 у иранских и туркм. берегов 
Каспия учреждено nостоянное рус. 
крейсерство, осуществлявшее военно
ыорской контроль. В 1842 на о-ве 
Ашур-Ада nостроена рус. военно
морская станция, сnособствовавшая 
прекращению набегов иранских и 
туркм. феодалов и расширен11ю торг. 
отношений России с туркме
на:.~и юга-воет. nобережья Каспия п 
Ираном. На острове строятся торг. 
фактории и рыболовные заведения, 
в результате чего nрикасnийским 
туркменам были созданы благоприят
ные условия для сбыта товаров: ско
та, озокерита, рыбы, соли, икры, 
вязнги, ковров, лебяжьего nyxa, шкур 
.1нсьих, шакальих и корсачьих. Рус. 
купцы продавали жителям nрибреж· 
ных аулов nолосовое железо, пше

ничную муку и промтовары. 

Сер. 19 в. характеризуется даль
нейшим укрепленнем взаимоотноше
ний туркмен с Россией. Рус. купцы 
и nредприниматели предложили цар· 

скому правнтельству проекты органи

зации различных торг. товариществ 

н компаний для торговли со Ср. Ази
ей, Ираном, странами Ближнего н 
Ср. Востока. Идя навстречу интере
сам рус. капиталистов и nредnрини· 

мателей, царское правнтельство в 

кон. 50-х rr. учредило Закаспий<;кое 
торг. товарищество, к·рое торговало 

с туркменами и сnособствовало раз
витию рыболовного и др. nромыслов. 
В кон. 50-х гг. товарищества скон

центрировали в своих руках нефтя· 

ные нсточнию1, озокеритовые и соля

ные месторождения Челекена. Нас. 
юга-воет. побережья Каспия посте
пенно оказалось nод двойным гне
том- рус. промЬJшленников, купцов 

и туркм. патриархально-феодальной 
знати. 

Л11т.: Материалы по нстор1111 туркмен н 
Туркмешщ т. 2.- М.·Л., 1938; К а р р ы· 
е в А.. М о ш к о в а В. Г., Н о с о н о 8 
А. н., я к у (j о n с к 11 n А. 10. Очерки ИС· 
торнн туркменского Hi:lpoдa н Туркмениста
на в V111-XIX вв.- Ашх., 1954: К ар р Ы· 
е в А., Р о с л я к о в А. А. Кроткиn очерк 
нстор1111 Туркменнетона (от прнсоедlшення 
к Росени до Bemrкon Октябрьскоn соцна
ЛIIСТIIЧескоn реnолюц1111, 1868-1917 rr.). -
Ашх., 1956; Рос л я к о в А. А. Кратк11n 
очерк нсторшr Туркменистана (до прнсое
д•шення к Россшt).- Ашх., 1956: История 
Туркменскоn ССР, т. 1. к11. 2.- Ашх., 1957: 
.М а к с 11 м оn н ч Ф К. Соцнально-9коно
r.шчсскнn строn закОспнnскнх туркмен на
кануне прiiСоеднпешiЯ к Росснн. - Awx., 
1960; Русско-туркменскне отношсн1ш в 
XVIII-XIX вв. (до nр11соед1111еН11я к Рос
СJШ). Сб. архнвных документов.- Ашх., 
1963; А г а е в Х. Взанмоотношсвня прнкас
пш1ских туркмен с Pocc11en в XIX в. (до 
присоедннешrя к Росснн).- Ашх., 1965; 
А н па н сп с с о в М. Хозяnство туркмен 
в XVIII-XIX вв.- Ашх., 1972. 

Х. Аrаев 

ТУРКМЕНИСТАН 

В СОСТАВЕ 

РОССИйСКОй ИМПЕРИИ 

ДОБРОВОЛЬНОЕ ВХОЖДЕНИЕ 
ТУРКМЕНИСТАНА В СОСТАВ РОС
СИИ. Добровольное вхождение Турк· 
менистана в состав Российской им
перии nроходило в течение 1869-85. 
В эти годы политическая обстановка 
в Туркменистане и в соседних с ним 
странах Востока определялась резким 
обострением претиnоречий между 
царской Россией и Англией. 
В кон. 50-нач. 60·х гг. Англия ак

тивизирует колоннзаторскую nолити· 

ку на Ср. Востоке, стремясь овладеть 
подступами к побережью Каспия. 
Учитывая многочисленные ходатайст
ва nрикаспийских туркмен о nриня· 
тни их в рус. подданство, о соору· 

женни рус. уl{реnлений н торг. 
факторий на воет. nобережье !(ас· 
пия, царское nравнтельство nрння.1о 

решение о занятии !(расноводскоrо 
залива. В 1859 снаряжсна экспеди
ция nод начальством полковника 

В. Д. Дандевиля, к-рая провела 
съемку важных в торг. и страте· 

гичесi{ОМ отношении пую<тов воет. 

nобережья Каспийского моря и вы
брала в Красноводеком заливе мес· 
то для стр·ва укрепления. 

После экспедиции Дандевиля пред
прюнпы военные мероприятия для 

укрепления на туркм. nобережье. 
Осенью 1869 нз БаJ{У на воi::т. побе· 
режье Касnийского моря прибыла не· 
большая nаеиная экспедиция под на· 
чальством полковника Н. Г. Столето
ва, вь1саднвшаяся в Красноводеком 
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факторню (ныне г. Красноводск). 
Продвнженне царской России в Ср. 

Азию, ocoGeiiHO уснлившееся в 60·е 
гг., диктовалось тем, что в Росени 

после отмены креnостного права бы

стро развивалея каnитализм, к-рый 

активизировал колониальную полити

ку царизма в nореформ. nериод. 
Стремясь присоеди1шть Ср. Азию, 
рус. помещшш-креnостники и царское 

nраnительство иадеялись оспабить 

противоречия между раэвивающ11мся 

в России кап11тал11эмом и сильиоi!, не 
желавшей сдавать своих поэ11цнii 
средневековой с11стемой эемлевладе
НIIЯ в центре страны. 

После реформы 1861 в России росло 
иедовольство ограбле11ных реформой 
широких слоев крестьянства. Назре
вало мощное аграрное движение, 

к-рое царизм стрем11лся ослабить, в 

т. ч . путем переселен11я части рус. 

крестьянства на окра11иы страны. В 
связи с этим Ср. Азия рассматрива
лась царскими властями как новая 

область для переселения крестьян нз 
центр. губерннй. 
Политика царского правительства в 

Ср. Азии, в частиости в Туркменl!ста
не, выражала интересы госnодство

вавшего в Poccllll класса помещиков 
и буржуаэ1111. Российским фабрикан
там и купцам присоединение Ср. Азии 
открывало новые крупные рынки сбы
та товаров, предоставляло сырьевую 

базу для получения хлопка, к-рый 
Россия ввозила в оси. из Сев. Аме
рики. Гражданская война в США 
вызвала резкое сокращение поставок 

хлопка в Россию. В результате рус. 
текстильная пром-еть стала nрихо

дить в упадок. 

Стремление России найти новые 
источники сырья для текстильной 
пром-сти, восстановить свой пошат
нувшийся престиж на Востоке nосле 
неудачной Крымской войны (1853-
56) вызвало активизацию полнтию1 
царизма в Ср. Азии и продвижение в 
глубь Туркменистана. Не считаясь с 
междунар. обстановкой 11 в то же 
время опасаясь вооруженного кон

фликта с Англней, царское прави· 
тельство старалось опередить англи

чан в Ср. Азии. 
По заключенному между царской 

Россией и Англией в 1873 соглаше
нюо о енейтральной зоне» весь Афга
НIIстан Оl<азался в «сфере непосред· 
стоениого влияю1я» Ангтш, агенты 
к-poii усилили деятельность в Ср . 
Азии. После заключения соглашеншt 
англ. правительство направнло в Юж. 
Туркменистан группу агентов, в т. ч. 
пoлкoвllllt;a Бекера, капитана Клей
тона и лейтенанта Джилла. Они разъ
езжали по туркм. землям детрабада 
11 Хорасана, восстанавливая местное 
нас. против России. Бекер пытался 
пробраться в Мерв и устаиоnнть 
связь с предводнтелем мервских те-

кинцев Коушут-ханом, но nолучил 
отказ . Известны также др. факты 
деятельности аигл. разведин n Турк
~1еннстш1е, стремяще1kя воспреnятст
вовать быстрому росту рус. влияния 
на туркмен. Аигл. генералы 11 диnло
маты старалнсь nоднять туркм . nле

мена на вооруженную борьбу с цар
скнмн войскамн. Однако деятельность 
англ . коJюннзаторов, турецкнх, пер

сндскнх и др. феодальных nравите
лей, диnломатов и агеитоn не nринес
ла ожндаемых результатов, хотя 

осложнила nроцесс добровольного 
вхождения Туркменнстана в состав 
Россни. К этому времени ок. пол. 
всего туркм. народа прожнвало в 

nределах владеннй бухарского эми
ра 11 ХIIВiшского хана . После подчи
нения Бухарского и Хивинского ханств 
ЖIITeЛII ВХОДНВШИХ В ИХ СОСТаВ турЮI. 

районов оставались nодданными пра
ВIIтелей феодальных гос-в, ставших 
вассалами рус. царя. Среднеазиатские 
ханства, в к-рых госnодствовал феод. 
строй, не мог ли оказать сопротивле
ння царс110й Росени-одной из силь
нейших евроnейских держав. 
После подчинения в 1868 Бухары, 

готовясь к присоедннению Хнвы, ца
рнзм начал активное продвижение в 

глубь туркм. территории. Пользуясь 
дружелюбиым отношеиием nрибреж
ных туркмен к рус. , в 1869-70 от
ряд Столетова провел рекогиосциров· 
ку путей до Киэыл-Арвата, в 1871-
72 отряд ПОЛКОВНIIКа МарКОЗОВа -
путей в трех направлениях: до Бал
хан и Сарыкамышекой вnади11Ы, до 
Кизыл-Арвата и Бами, а также до 
А трека. 
После создания базы в Краеновод

еке царскне войска в 1873 осущест
вилн воеиную эксnедицию с целью 

подчннеиия Хивы. Во время Хивин
ского похода 1873 по просьбе хивин
ского хана Сейд Мухаммед-Рахима 
11 по nр11казу туркестанского генерал
губернатора Кауфмана проведеиа ка· 
рательмая эксnедиция генерала Го
ловачева nротив газаватских туркмеи

иомудов . Конфлнкт с туркменами был 
спровоцирован посредством наложе

ния на ннх непоснльноii денежной 
контрибуции. Защнщая свои семьи 
и имущество, иомуды храбро сража
лнсь. Царские войска разгромили и 
сожгтt их аулы, захватили много 

скота. 

Подчинив Хиву, царизм стал про
двигаться с побережья Касп11йского 
моря в глубь Туркменистана . В 1874 
царское правительство организовало 

Уnравленне Закасnнйским военным 
отд. с центром в Красиоводске, nод
ЧIIнявшееся наместинку на Кавказе. 
На Касnийском побережье рус. вой

ска вошли в сопрнкосновение с ря

довыми подразделениями иоыудов, 

к-рые с давних пор были связаны с 
Россией экономически и политически. 
Часть иомудов, човдуры Мангышла-
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ка и др. nлемена дoб(lOBOJIЫIO пр1111Я
лн nодданство Россни . Прибрежные 
туркмены, жестоко притеснявШиеся 
XIIBIIIICКIIMII ханамн, КЗдЖарСЮIМИ На

МеСТНИКаМИ в Хораi::ане, детрабаде и 
др. феодалами, страдавшие от набе
гов, считали, что nринятие рус. nод

данства оградит их от грабежей и 
разбоя. Хотя и в Прикаспии случа
лнсь отд. вооруженные столкновения 

ру~ войск с туркменами, причиной 
к-рых были всевозможные реквнзи
цин и поборы, но в целом оси. масса 

туркм. нас. побережья Каспийского 
моря и долины А трека встречала рус. 
войска радушно. В результате Заn. 
Туркменистан был nрисоединен к 
Росени мнрным путем, добровольно . 
Несколько иначе обстояло депо в 

Ахале. Первоначальио текинцы встре
тили рус. войска дружелюбно. Со сво
ей стороны рус. командаванне на пер
вых порах старалось установить с нас. 

Ахала добрые отношения. Одним 
из важнейших средств этого явля
лась торговля. Купцы из Ахалтекин
ского оазиса стали торговать в Крае
новодеке и даже в Баку. 
Большое влияние на настроение те

кинцев оказывали такие факты, как 
освобождение туркмен с помощью 
рус. властей из хивинского плена (по 
ходатайству начальника Закасnнйско
го военного отд. генерала Ломаки
на). В. начале 11юля 1875 старейши
ны текинских родов собрались в Геок
Тепе и решили послать к рус. коман
дованию деnутацию се изъявленнем 

полной покорности от всего ахалте

кинского общества». 
В сер. 70-х rr. создалась реальная 

возможность мирного присоедииения 

Ахала к России. Однако царские вла
сти не восnользовались этой возмож
ностью, что отразилось на настроении 

жителей оазиса. Серьезными причина
ми последовавшего ухудшения взаи

моотношений текинцев Ахала с Рос
сией явнлось усиление антирус. про
исков англ. империалистов и турецко

персидских подручных, провокащюн

иая паниспаыистская деятельность 

представителей реакционного духовен
ства текинцев Курбанмурад-ишана и 
Кернмберды-ишана, получавших инст
рукции у англ., турецких и персид

ских агентов. Однако решающей при
чиной пронешедших в Ахале крово
пролитных сражений была агрессив
ная политика царского nравительства. 

вставшего впоследствии на путь от

крытого захвата. В результате в Аха
ле победили сторонники сопротивле
ния России. На маслахате · (совеща-
111111) ханов, сердаров, старейшин и 
духовенства решено было не пускать 
рус. воiiска в Ахалтекинскнй оазис. 
Так, вопреки чаяниям нар. масс, по 

вине царизма, аигл. агентов, туреuко

персидских подстрекателей, реакцион
ного местного духовенства и феодаль

ной родоплеменной верхушки раэыг-
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ралась геок-тешшская трагедия. Во 
время Первой ахалтекинской экспе
дJщни 1879 царские войска 28 авг. 
штурмовали крепость Гсок-Тспе, но 
были отброшены, потеряв свыше 450 
убитыми и ранеными. 

Вторая ахалтекинская экспед1щия 
проводидась в бо.1се широких мас
штабах. Против туркмен Ахала были 
двинуты отборные войска с бо.1ьшим 
кол-вам арти.1лер1111. Во главе войск 
стоял царский генерал Скобелев, по
лучившш1 известность _ в турецкую 

войну и спрославившJшся:о кровавым 

подав.1ением восстания 1876 в Кокан
де. ГтJВную свою задачу он видел в 
том, чтобы наказать текинцев, не 

выпустить их из крепости в пески, ие 

допустить их капитуляции без боя. В 
дек. 1880 Скобелев с войсками подо
шел к Геок-Тепе. 23 дек. началась 
длите.1ьная осада крепости, к-рую 

подвергли артиллерийскому обстрелу. 
Неся огромные потери, зашитинки 
крепости вместе с пришедшим на по

мошь отрядом марыйских текинцев 
оборонялнсь героически. 12 янв. 1881 
царские войска штурмом ов.1адели 
крепостью Геок-Тепе. 18 янв. 1881 
рус. войска заня.щ ау.1 Ашхабад. 

Пос.1е образования в 1882 из 
Закаспийского военного отд. н вновь 
занятых земель Ахалтекинского оа
зиса Закаспийской об.l. с центром в 
Асхабаде процесс присоединения 
туркм. земель к России снова nри
нял добровольный я мирный харак
тер. 

В воет. и юга-воет. от Ахала туркм. 
районах, особенно в густонаселенном 
Мервеком оазисе, обстановка в тот 
период бы.1а напряженной. Се
паратистские действия местных родо
племенных ханов, интриги британских 
агентов, особенно О'Доннована, вме
шате.1ьство действовавшего хивинско
го хана, к-рый через своего поеланнн
ка до.1жен бы.1 суправлять:о Мервом, 
междоусобицы, анархия, произвол 
сильно осложняли внутриполитиче

скую обстановку, вызывая у боль
шинства трудящегося турк~!. нас. 

закономерное желание собрестн спо
койствие под могущественной вла
стью великого ак-падишаха:о. 

Среди туркм. знати довольно зна
чятельная н сильная группировка 

придерживалась рус. ориентации, ио 

нек-рые выстуnали против присоеди

нения к России. Часть феодалов ра
това.lа за признание власти персид

ского шаха, др. стояли за мало к чему 

обязывающее подданство слабому 
хану Хнвы, третьн иадеялись иа по
мощь англичан нлп афганцев. 

Рус. власти Закаспия активно при
влекали на свою сторону представи

телей туркм. знати Мерва. Этой же 
це.1н служило направление в Мерв 
рус. торг. караванов, агитацион

ная деятельность среди мервскнх 

турк~rен отд. представителей рус. вда-

стей - Аm1хаиова-Ав:tрского и посту
пивших на службу к рус. туркм. фе
одалов Тыкма-Сердара, Махтумкули
хана и др. В результате от мервскнх 
феодально-родовых вождей стаю! по
ступать заявления о желаннн всту

пить в подданство России. В Асха
бад прибывали от мервских туркмен 
многочисленные «депутации:.. 

Последняя мнесия Алиханова и 
Махтумкулн-хана в Мерве в кон. 
1883 завершилась успешно. Они по
сетили самых влиятельных предста

вителей - ханов туркмен, к-рых убе
дили и склонили к добровольному 
припятню рус. подданства мирным 

путем. 1 яив. 1884 собрание предста
вителей мсрвских туркмен вынесло 
решение о вхождении Мерва в Рос
еню, к-рое поддержало большинство 
нас. оазиса. 

Последний визит в Мерв Алиханов 
нанес ханше Гюль-Джамал - вдове 
влиятельного текинского феодала 
Нурберды-хана. Гюль-Джамал созва
_,а всех родовых старшин. 1 янв. 

1884 состоялся марыйский «генгеш:о 
(совет), на к-ром Алиханов, подчерк
нув, что «мусульмане, составляющие 

пятую часть подданных белого ца
ря, сохраняют в Российской империи 
свою религию:., добавил имевший зна
чение для представителей туркм. зна
ти довод о возможности службы в 
царской армии офицеров из турк
мен. Прошение о добровольном при
соединении к России повезли 4 хана 
и 24 старшины, каждый из к-рых 
представлял 2000 юрт. 25 янв. 1884 
nредставители марыйских туркмен 
прибыли в Асхабад, где от имени нас. 
Мервекого оазиса nриняли присягу . . 
В результате плодородные и богатые 
районы Юга-Воет. Туркменистана и 
их нас. добровольно вошли в состав 
Российской империи. 
Для утверждения власти царизма 

в Мервский оазис был послан во 
главе с иачаль~иком Закаспийской 
обл. генералом Комаровым неболь
шой отряд войск, к-рый местное нас. 
встретило мирно н спо1юйно. 
Присоединение Мервекого оазиса 

должно было завершиться продви
жением царских . войск на Ю., вверх 
по Мургабу, в Иолатаиский и Пен
динский оазисы, населенные туркме
нами-сарыками. Без занятия этих 
районов и стр-ва здесь укреплений 
Мерв и Серахс оставались под угро
зой нападений и феодальных набегов 
из соседних стран. 

Англичане, встревоженные вхожде
нием Мервекого оазиса в состав Рос
сии, стремились предотвратить даль

нейшее продвижение царских войск 
в Пендинский оазис и Серахс. Ис
пользуя свой контроль над полити

кой афганского эмира, англ. прави
тельство начало дипломатическую и 

военную подr·отовку к серьезным дей
ствиям. 

Туркм. племена Пс~rдинского и Се
рахского оазисов были этнически и 

эконом11чесюJ тесно связаны с жите

лями Мерва, получая от ннх хлеб. 
В ПОЛИТИЧеСКОМ OTIIOШeНIIII ОНИ Не 
могли, оставшись без поддержки мно
гочисленного нас. Мервекого оазиса, 
обеспечить безопасность. 21 апр. 1884 
сарыки Иолотани и др. районов доб
ровольно приняли рус. подданство. 

Летом того же года к России мирным 
путем присоединен Пендинскнй оа
зис. 

Чтобы воспрепятствовать дальней
шему продвижению царских войск на 
10., англ. правитсльство решило толк
нуть афганского эмира на захват до
ЛIIНЫ Кушки. Англичанам удалось 
весной 1885 спровоцировать воору
женное столкновение между рус. и 

афганскими войсJ<ами. 18 марта 1885 
при Ташкепри произошло сражение 
между рус. и афганскими отрядами, 
во время к-рого на стороне рус. ера

жался туркм. конный отряд. Афганцы 
еражались храбро, но не могли усто
ять перед сильной артиллерией и во
инской выучкой рус. солдат, потерпе
ли полное поражение и понесли зна

чительные потери. Участвовавшие в 
сражении англ. офицеры, в т. ч. гене
рал Лемсден, бросив афганцев, бежа
ли. Это единственное в истории рус
ско-афгаиское военное столкновение 

не осложнило отношения между Рос
сией и Афганистаном. Попытка ан
гличан отторгнуть от России Пеидин
ский оазис н долину Кушки потерпе
ла неудачу. Этиы завершился процесс 
добровольного вхождения Туркмени
стана в состав Российской империи, 
к-рый юридически оформлен в заклю
ченном в 1886 договоре по .:афган
скому разграничению:.. В 1887 уста
новлена окончательная граница меж

ду Закаспийской обл. и Афганиста
ном, к-рая и поныне является гас. 

границей ТССР. 
Несмотря на то, что произошла ге

ок-тепинская трагедия, девять деся

тых террит. и нас. Туркменистана 
вошли в состав Росени на доброволь
ных началах, что соответствовало ве

ковым стремлениям туркмен nринять 

подданство России. Этот процесс 
имел большое прогрессивное значение 
и по существу явился поворотным 

ыоментом в ист. судьбах туркм. на
рода. 

Вопреки царизму, в силу сложив
шихся нет. условий добровольное 
вхождение Туркменистана в состав 
России, стоявшей тогда у порога ре
волюционных и невиданных социаль

но-экономических преобразований, по
ставило туркм. народ на путь воз

рождения, приобщив его к революци
онной борьбе угнетенных народов 
Российской империи, прежде всего к 
революционной борьбе рус. народа и 
его авангарда -- рабочего J<ласса во 
главе с Коммунистической партией. 
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-Лшх., 1981; Гапуров М. Г., Росля
к о в А. А., А н 11 а н е n с с о n М. Брат
ство ш:шекн (к JОО-петню добровольного 
вхождення Туркм:еннстана в Россию). -
Ашх., 1983. 

А. К. Каррысв, М. Аннnнепссов 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬ· 
НОЕ РАЗВИТИЕ ТУРКМЕНИСТАНА 
в КОНЦЕ 19-НАЧАЛЕ 20 DB. в 
кон. 19 в. террнт., занимаемая турк
менами, в политико-адм. отношении 

делилась на несколько частей. 
Зап. прикаспийские районы, Ахаль
ский, Атекский, Тедженский и Мур
габсiПIЙ оазисы входили в состав За
каспийской обл. с цеитром в Асхаба
де. Туркмены-эрсариицы, жившие в 
Чарджуйском и Керкимеком бекствах, 
примерно 150-160 тыс. чел., находи
лись под, властью бухарских эмиров, 
а нас. Ташаузского, Ильялинского, 
Порсинекого бекств, состоявшее в оси. 
из иомудов, човдуров, карадашли и 

емрели (ок. 200 тыс. чел.), оставалось 
под властью хивинских ханов. Значи
тельная часть туркмен издавна насе

ляла приграничные провинции Ираиа 
(междуречье Атрека, Гургеиа и Ка
расу) и Афганистана, где проживает 
и поныне. 

Закаспийская обл. состояла из Ас
хабадского, Мервского, Тедженского, 
Красноводекого и Мангышлакского 
уездов. В Маигышлакском уезде, где 
оси. нас. были казахи, туркмены со
ставляли меньшинство. По даиным 
переписи 1897, во всех уездах обла
сти проживало 372 198 чел., из них 
329 562 - туркмены. В 1913 нас. че
тырех уездов (кроме Мангышлака) 
составляло 443 096 чел., из них турк
иен - 322 583 чел., казахов-14 139, 
рус., армян, иранцев, азербайджан
цев и др., населявших в оси. горо

да,- 106 374 чел. 
Как и во всех нац. окраинах Рос

сии, царское самодержавие вело шо

винистическую политику, стремилось 

сохранить и законсервировать в За
каспии средневековые радоплеменные 

порядки и традиции. Несмотря на 
реакционную политику царизма, доб
ровольное вхождение Туркменистана 
в Россию имело большое прогреесив
нос значение для социально-экономи

ческого развития края. В Туркмени
стане прекратилнсь феодальные вой
ны и грабительские набеги, было от
менено рабство, начался процесс 
подъема хозяйственной и политиче
ской ЖIIЗНII. 
Бурное развитие капитализма в Poc

CI!II в I<OH. 19 в. вызвало значитель
ные изменения на нац. окраинах Poc
Cifll, в т. ч. в Туркменистане. Стр-во 

За каспийской ж. д. ( 1880-98), горо
дов, постепенно nревратившихся в 

торгово-экономнчесю1е центры, внед

рение в с.хоз-во товарного пронзвод

ства, прежде всего хлопководства, 

практика выдачи нас. кредитов и 

ссуд, главным образом для нужд нр
ригащш, расшнреш1е пот1вных зе

мель и посевов хлопчатника, всемер

ное поощрение товарного живопюnод

ства - произnодстnа мяса, молока, 

шерсти, караl<ульских смушек и др.

все это способствовало проникнове
юно и развитию в Туркменистане ка
питалистических отношений, разложе
НIIЮ старых натурально-феодальных 
порядков. 

Закаспийская ж. д. связала Туркме
нистан и Ср. Азию с развитыми пром. 
районами Центр. России, резко увели
чив товарооборот между ними. .:За
каспийская дорога стала .:открывать» 
для капитала Среднюю Азию .... »,-пи
сал В. И. Ленин (Ленин В. И. Поли. 
собр. соч., т. 5, с. 82). Вдоль дороги 
возник ряд небольших городов и по
селков: К.расноводск, l(азанджнк, Ки
зыл-Арват, Асхабад, Каахка, Тсджен, 
Мерв, Байрам-Али, Иолотань, !(ушка, 
Чарджуй, где формиравались первые 
отряды закаспийского пролетариата, 
первоначально из рус. рабочих, и за
рождалось революционное движение в 

Туркме1шстане. В 1905 закаспнйский 
участок ж. д. обслуживали 5102 ра
бочих и служащих. Самым крупным 
действующим пред-тием на железной 
дороге были оси. в 1882 Ки
зыл-Арватские паровазавагоноремонт
ные мастерские. В 1905 .здесь работа
ло более тысячи рабочих, среди к-рых 
были туркмены. Большую роль сыг
рало создание в 1888 амударьинской 
флотилии. 
С кон. 70-х гг. 19 в. горно..добыва

ющие пром. пред-тия примнn1вными 

способами добывали нефть, озокерит, 
соль, серу, гипс и др. ископаемые 

(зап. прикаспийские районы Чсдр•-~
на и Бал. Балхана), известняк, пор
фирит, гранит, гравий и др. строит. 
камни (l(расноводский, Мангышлак
ский и частично Тедженский уезды). 
Монополию на добычу, обработку и 
реализацию естественных богатств 
края откупили крупные промышлен

ники: Нобель, Гаджинский, братья 
Лионозовы, Иванковы и др., посте
пенно вытеснившие местных владете

лей нефтяных и соляных промыслов 
н скупившие у них за бесценок це
лые месторождения полезных ископа

емых. 

Самым крупныы горно-добывающиы 
пред-тием был челекенский нефтяной 
промысел. В сер. 90-х от. на Челекене 
ежегодно добывали в ер. до 30 тыс. 
пудов нефп., а в 191а добыча соста
вила 129,5 тыс. т, что привело к бы
строму ис1 ощению нефтяных богатств 
острова. 

Прош1К1оовею1е капиталистических 
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отношений и увеличение товарного 
произnодства обусловили появление в 
Закаспийской обл. нсбольших з-дов, 
ф-к и кустарно-ремесленных мастер
ских по обработке местного сырья и 
с.-х. продукции. В 1913 здесь дейст
воnало 15 хлопкоочистительных, 56 
маслобойных, 9 мыловаренных з-дов, 
16 мельниц с паровымн двигателями, 
12 небольших электростанций, 16 ко
жевенных з-доn, работали з-ды по 
производству различных строит. ма

териалов, типографии н др. Однако 
пред-тия были мелкими (5-30 рабо
чих), производстnо - сезонным н по
лукустарным. Относительно крупными 
пред-тиями в тот период были толь
ко Байрам-Алийский хлопкоочистит. н 
маслобойный з-ды мургабского госу
дарева имения, в к-рых работало со
ответственно 90 и 63 рабочих. 
После вхождения Туркменистана в 

состав России возникли условия для 
ускорения социально-экономическо

го развития и политической эволюции 
туркм. аула. Прежде разрозненные н 
часто враждовавшие туркм. племена 

сближались, наметилась интеграция 
их хозяйственной и культурной дея
тельности, ослабла межродовая и 
межпле!.!енная неприязнь, уменьши

лась опасность внешних вторжений, 
наступили внутреннее спокойствие, 
стабильность н др. Все это создало 
благоприятные условия для дальней
шего перехода туркм. нас. к оседлому 

образу жизни, к земледельческому 
хоз-ву как к более перспектнвной 
отрасли экономики. Местные власти 
поддерживали стр-во ирригационных 

сооружений (плотин, магистральных 
каналов, кяризных систем), выделяли 
ссуды н кредиты, чем содействовали 
развитию орошаемого земледелия в 

крае. Например, восстановительно-ре
монтные работы на старой плотине 
Каррыбсит (1884) обеспечили переход 
к оседлости н земледелию 7500 дай
ханских хозяйств ниж. течения р. Тед
жен. 

По переписи 1897, доля земледель
ческого хоз-ва в общей системе 
хозяйственной деятельности туркм. 
дайханства составляла в Асхабад
ском уезде 60,5%, Тедженскои-63,6 
и Мервеком- 73%. 
Социально-экономическая жизнь 

туркм. дайханства в результате уси
ленного проникновення в турк~1. аул 

товарно-денежных отношений nретер
певала серьезные нзмене11ия. Поступ
ление из центр. губерний России хле
ба, сахара, тканей, домашней утвари и 
др. фабрично-заводскнх изделий, пере
вод большинства собираемых с нас. 
налогов н повинностей на денежный 
расчет, появление ссудно-кредитных 

касс, банковских учреждений и др. 
факторы усилили денежное обраще
ние на селе, обострили нужду дай
ханства в денежных средствах, за

ставляли их производить . на рынок 

./ 
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вес бо.1ьше с.-х. продукцrш. Рост 
спроса на нее со стороны увеЛJ!'шва

ющегося нас. вновь возю1кшнх горо

дов и на сырье- со стороны пром-сти 

метропо.тш, вынуждал дайханскне хо
зяйства пepeXOJ.IITb к возделыванню 

более доходных 11 рентабельных куль
тур с выраженнымн тооарныьш свой
ствамн: х.1опка, зерна, фруктов, ви
нограда, бахчевых, коконов ше.~копря

да н др. В сер. 90-х гг. ведушее ме
сто в товарноы пронзводстве заннма

ет хлопководство. Бурное развнтне 
текстнльной пром-стн Росснн, уве.щ
ченне спроса на текстнльное сырье н 

острая нужда туркм. дайханства в 
денежных средствах обусловнлн пре
вращение хлопчатинка в важнейшую 
с.-х. культуру. В 1890-91 по всей 
Закаспнйской об.1. собрано 20-22 тыс. 
пудов хлопка, в 1913 валовой сбор 
преВЫСIШ 4 МЛН. Н В 1915 - 5 МЛН. пу
ДОВ. В 1914 посевные пл. под хлоп
чатнiiКОм уве.1нчнлнсь бо.~ее чеы в 
50 раз по сравненню с 1890, а пл. под 
зерновым н культурамн - лншь в 2 
раза. В 1915 в Закаспнiiской обл. 
хлопчатником засевалн 57 466 деся
тнн землн. Среди хлопкосеющ11х об.1а
стей всего Туркестанского края по по
севной п,l. Закаспнйская обл. занн
ма.1а 3-е место и по значению хлоп
ководства в хозяйствеиной деятель
ностн смьского нас. - 2-е (после 
Ферганской обл.). Оси. районом х,lоп
ководства ЗакаСПIIЙСitОЙ обл. был 
Мервский уезд, на до,lю к-рого пада

ло 75% посевных пл. хлопчатника. 
Хлопководство, превратпвшись в бо

лее интенсивную отрасль производ

ства, связало хозяйственные заботы 
большннства туркм. дайханства с го
родами, пром. пред-тиямн, рынками, 

банковскнмн учрежденнями, пробуди
ло в них стре~шение к заработкам 
путем купш1-продажи, к накопленню 

денежных средств н др. Хлопковод
ство н развитие товарно-денежных 

отношений уснлнлн имущественное 
неравенство н ускорили процесс соци

альной дифференциации туркм. дай
ханства. 

Претерпело изменение и скотовод
ческое хозяйство дайхан: увеличилось 
поголовье скота. Многие богатые 
туркмены предпочитали вкладывать 

оси. средства в скотоводство. Еслн в 
1890 в аулах Закаспийской обл. (без 
Мангыш.1акского уезда) зарегистри
ровано всего 1537 тыс. голов скота, 
то в 1907-3098 тыс. Однако экстен
сивное скотоводческое хозяйство пол
ностью зависело от суровой природы 
края (засухи, холодные зимы), часто 
вызывавшей массовый падеж, осо
бенно ме.1кого рогатого скота. Боль
шой урон скотоводству наносили эпи
зоотии. 

С 90-х гг. 19 в. в Туркменнетане 
большое винманне уделяется разве
дению особо ценных пород скота 
для удовлетворения спроса метропо-

л1111 н местного городского нас. на 

продукты (мясо, сало, моло1<0, 

шерсть, каракуль) 11 11зделия из про
дукцrш скотоводства - ковры, па,,а

сы, кош~1ы, кожи и др. Выросло по
го,,овье баранов пород аймак и пен
дн, дающнх высококачественную 

шерсть, к-рая шла на рынки России 
и за рубеж. Ежегодно только во 
Францню на торг. ярмарку в Мар
сель отправлялн по 5000 тюков этой 
шерстн. На внутреннем н внешнем 
рынках большим спросом пользовался 
турк~1. каракуль. В 1910 в Мервеком 
уезде - центре каракулеводства -
насчнтыоадось более 200 тыс. н в 
1914-более 470 тыс. каракульских 
овец. 

Развитню поливного земледелия со
путствовали увеличенне поголовья 

крупного рогатого скота. За 1907-17 
его поголовье увелнчнлось в Асха
бадском, Тедженском и Мервеком уез
дах с 42 637 до 85 529 голов. Многие 
дайханские хозяйства, особенно в прн
городных аулах, сталн заннматься 

пронзводством мяса, молока н мо

лочных продуктов на рынок. Появн
ЛIIСЬ зажнточные дайхане, содержав
шие по 20-30 коров н более. 
Развитие капиталнзма в Росснн н 

социально-экономические изменения 

у туркмен Закаспнliской обл. не мог
лн не оказать влняння на туркмен 

Хивы н Бухары, хотя в сощlально
экономнческом и полнтическом отно

шении они значнтельно отстали от за

каспийских туркмен. В их жнзни гос
подствовали патриархально-феодаль
ные отношения н полунатуральное 

хозяйство. Но и здесь стр-во Закас
пийской ж. д. и создание амударьин
ской флотнлш1 ускорнли развитие то
варного производства. 

Нек-рый прогресс в пром-сти и 
с.хоз-ве Закаспиliской обд. не мог 
обеспечить переход к совершенно но
вым формам производства н произ
водственных отношений. В туркм. ау
лах, состоявших из мелких хозяйств 
с примитивными орудиями труда, от

сутствовали условия, необходимые 
для организации производства на ка

питалистической основе. 
Однако в Закаспнйсi<ой обл., непо

средственно привязанной к общей си
стеме капиталистической экономикн 
России, в социально-экономическом 
строе местного нас. произошли суще

ственные сдвиги. Наряду с изменени
ями в сфере материального пронзвод
ства, здесь наметился определ. про

гресс в политическом и социальном 

развитии туркм. общества. Соцналь
ная эволюция охватила прежде всего 

земельно-водные отношения в ауле и 

привела к изменениям в формах зем
левладения и землепользования. В 
Юж. Туркменистане в результате рас
пространения наиболее рентабельных 
товарных видов с.-х. культур преоб
ладающей формой землевладения ста · 

нооится мюльковая, оси. на 

праое частной собствсиностн. Это 
обусловлено созданнем новых нррн
гацнонных снетем н освоением целаи

ных участков, превращеннем бывшах 
общаиных (санашнковых) земель в 
частные мюлькооые владения. Посте
пенное сокращенне санашнковых зе

мель н увелнченне мюльковых ВJJа

деннй ускорнлн процесс разложення 
туркм. сельской общнны и традJщн
онных родоплеменных порядков.Раз
витне товарно-денежных отношеннй в 
ауле превратнло полновые мюлькоnые 

земли в товар. Представители зажи
точных слоев аула покупали землю 

у бедных дайхан, не сумевших при
споеобиться к новым условиям н ра
зориошнхся. Купля-продажа санаши
ковых и мюльковых земельных участ

ков способствовали обезземеливанию 
дайханскнх хозяйств, пауперизацин 
дайхан, росту численности арендато
ров и батраков. 
Самой распространенной формой аг

рарных отношений и земле-, водополь
зования в дореволюционном туркм. 

ауле было арендаторство. Большин
ство разорившихся дайханских хо
зяйств, вынужденных продать свои 
мюльковые земельные наделы, арен

доnало землю и воду у зажиточных 

односедьчаи и баев. Арендовали зем
лю также зажнточные дайхансю1е н 
байско-феодальные хозяйства. Круп
ные арендаторы земледельческим 

хоз-вом не занимались_ Они брали в 
аренду большие массивы земель на 
условиях 1/10 или 1/5 части урожая 
и сдавали эти земли в субаренду мел
ким безземельным арендаторам на 
условних 1/2 урожая. Кабальные ус
ловия аренды с целью наживы 11 
оси. на этом снетема эксплуата

ции безземельного дайханства - ти
пнчные факторы, характеризующие 
аграрные и социальные отношения до

революционного туркм. аула. 

Особенно грубой формой эксплуа
тации было ростовщичество, широко 
распространенное в хлопководческих 

уездах Закаспийской обл. Дайханские 
хозяйства, занимавшиеся хлопковод
ством, вынуждены были брать взай
мы деньги у аульных баев и ростов
щиков на кабальных условиях. Мно
гие дайхане, чтобы прокормить семью, 
продавали СI<упщнкам хлопок-сырец 

на корню, в счет будущего урожая 
по непомерно низкой цене. Выплата 
калыма за жену, расходы по случаю 

смерти бдиэких н др. вынуждали дай
хан пользоваться ссудами. Торг. 
сделки между хлопковыми фирмами 
и дайханами осуществлялись через по
средников - местных баев, ростов
щиков и перекупщнков. Спекулятнв
ные правила купли-продажи хлопка

сырца, кабальные условия ростов
щиков превращали постепенно обед
невших хлоп~tоробов в вечных долж
ников. Такое положение ускоряло 



процесс имущественного неравенства 

н соц11ального расслоения в туркм. 

ауле. Наряду с тысячамн разорнв
шнхся даi'lхан, доведенных до уровня 
полупролетарс1шх элементов, в ауле 

появлялись представители туркм. тор

гово-ростовщичесi<ОЙ буржуазии. На 
базе совместного грабежа и эксплуа
тацшl дайхан возникло l<лассовое со· 
трудничестно российской буржуазин 
с турк~1. байством. 

Кроме различных форм социально
го гнета, трудящиеся дайхане под
вергзлись тяжелому нац. угнетению 

со стороны царизма. Многочисленные 
поборы и налог11, денежные сборы, 
офицнальные и неофициальные повин
ности натурой н деньгами пробужда
Л!! политическое н классовое созна· 

ние дайханства. 

Стихийные волнения турк~1. дай· 
ханства, охватившне в оси. аулы 

Мервекого н Тедженского уездов, 
наблюдались уже в ВО-е rr. 19 в. н 
перноднчески повторялнсь в последу· 

ющне годы. Дайхане протестовали 
протнв пронзвола царских чиновни

ков, XI!BIIIIcкoгo хана, бухарского 
эмира н ыестных феодально-племен
ных вождей, протнв введення граби· 
тельских колониальных порядков. 

В Туркмею1стаие постепенно обо
стряются внутренние социальные про· 

тиворечия, активизируются выступле

НIIЯ трудящихся городов н аулов 

против классовых врагов. Несмотря 
на разрозненность и стихийность, 
движенне туркы. дайханства того 
пернода имело тенденцию к постепен· 

ному слиянию со все возрастающнм 

мощным революционныы движением 

российского пролетарната. 

С кон. 19 в. в Закаспийской обл. 11 
Чарджуе распространяется иепегаль
иая револющюиная пнт., начинаются 

забастовки. В нач. 1900-х гг. здесь 
возинкают первые марксистские круж· 

ки н соцнал-демократнчесю1е орга

иизащш . 

Лит,: Т а н ров я. Матер11апы по вo.a.a

non ьзаваНJIJо у туркмен Закаспиi1скоА об

ласти, ч. 2.- Сп б., 1904; П а л е н К . К. 

Qтqет по ревнэш1 Турк~станского края ... , 
вып. 2, 17.- Спб., 1910; Статистичсскиn 

справоqннк Туркменскоn области 1920-
1924 rr.- Паптарацк, 1924; Ю ф ер а в В. И. 
Хлопководство в Туркестанс.- Л., 1925: 
Б а ц ер Д. Qqерки экономнческоn нсторш1 

ТССР.- Туркменсведен не, 1929, No 2: Ис

тория Туркменскоn ССР, т. 1, кп. 2.- Ашх., 

1957: Р о с л я к о в А. А. Бопьwевнкя 

TypKMCIIItCтaнa в борьбе эа власть Сове

тоn (1917-1918).-Ашх., 1961; Редже

n о в П. Истор11я Кнзып-Арватскоrо па· 

ровазоваrоноремоптного завода ( 1880-1937). 
- Ашх., 1968; Д n в л е т о в Дж. Туркм•n. 
скнn ауп о кон. XIX -нач. ХХ вв.- Awx .. 
1977. 

Дж. Давлетов, М. Аннанеnесов 

TYPI(I\\EHИCTAH В ПЕРИОД 
ПЕРВОН PYCCI(OR РЕВОЛЮЦИИ 
( 1905-07). 1( нач. 1905 в Росснн 
назрела революционная ситуация. 

Экономич. кризис 1900-03, поражение 
царнзма в русско-японской войне, го· 
под довели нар. массы до критическо

го состояния. Расстрел царем мирной 
демонстрации рабочнх 9 янв. 1905 в 
Петербурге явился снгналом к нача· 
ny 1-й рус. революции. Оси. за
дачамн ее являлись свержение само

державия, создание демократической 
респ., уничтожение помещичьего зем

левладения и остатков крепостинче· 

ства, установление В-часового рабоче
го дня 11 др. 
К началу 1-й рус. рев . усилился н а

жим царизма на народы Ср. Азии, в 
Т. Ч. на туркмен, НЗХОДИВШНХСЯ ПОД 

двойным гнетом- цаrских чиновин
ков и капиталистов н местных фео· 
далов. Особенно отсталыми былн 
туркм. районы Хивинского ханства и 
Бухарского эмнрата, где полио
стыо сохранялись средневеl<овые фе· 
одальиые порядкн. Лишь в Чарджуе 
были построены ж.-д. депо, судоре
монтные мастерские Амударьинской 
воеинэированной флотнпин и др. мел
кие пред-тня. В экономическом и по
пнтi!Ческом плане выделялась Закас
птkкая обл. , где действовала желез· 
иая дорога, были построены несколь· 
ко городов и пром . пред-тий, разви
валось хлопководство. Поэтому в 
рев. 1905-07 участвовали в оси. тру
дящиеся Закаспийской обп. и Чард
жуя. В 1900-04 здесь зарождается 
рабочее движение, иачннается пропа
ганда ыарксизма-ленинизма, возни· 

кают первые социал-демократнческне 

кружки и группы (в Асхабаде, Ки
зыл-Арвате, Краеноводеке и др . ). 
Активная революционная борьба в 

Туркменнетане в 1905-07 разворачи
валась под влияннем революционного 

дв11жеиия в Росснн . Отста.1ость и низ· 
кое классовое сознание дайханства, 
находившегася в плену патриархаль

но-родовых представпений, мапоч11СЛ. 
ыестныi't пролетарнат, иапнчне полу
пролетарских элементов среди ж.-д. 

рабочих тормознлн развитие револю
Ц11Онного движения в Туркменистане, 
мешали укреплению союза между рус. 

рабочнмн и туркм. дайханством, что 
сказывалось на ходе революционной 
борьбы в Туркменнетане 1905-07. 
Началом рсво.~юцноиных событнй 

1905-07 в Туркменнетане явилась 
забастовка ю1зыл-арватскнх железно

дорожинков в февр.-марте 1905, 
к-рые вьщвннупи экономические н 

полнтнческне требования : непрнкосио
. венность рабочих делегатов, начисле
ние зарплаты за забастовочные дни, 
установление В-часового рабочего дня 
н др. В забастоВJ<е участвовали так
же рабочие Чарджун и I<.азанджнка, 
выступившие с экономнческимн тре

боgаннямн. Администрация железной 
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дороги, напуганная донженнем рабо
чих, частично удовлетворила их тре

бования. Февральская забастовка ста
ла первой пробоii CIIЛ зарождавше
rося рабочего класса Туркменистана, 
поднн~1авшегося на политическую 

борьбу. 
Для дальнейшего развертывания 

революционной борьбы в стране боль
шое значение нмелн решения 3-го 
съезда РСДРП, состоявшегася в апр. 
1905. Съезд иаметнп тактическую ли
ИIIЮ реnолюцноиной coцltaл-дeмoкpa
Tllll в буржуазно-демократической ре
волюцlш. Бопьшевнкн актнвио про
паганднровалн решення 3-го съезда, 
призывали рабочих претворять их в 

· жизнь. С мая 1905 в стране наметил
ся новый подъеы револющюиной вол· 
ны, заметно ощущавшнйся также в 
Туркменнстане. 1 мая 1905 в Асхаба· 
де, Кнзыл-Арвате и др. городах со
стоялнсь первые маевки. 

Летом 1905 асхабадская и кизыл
арватская оргаинзацнн РСДРП зна
чнтельно выросли и окреплн. В Чар
джуе, Мерве, Краеноводеке и Казан· 
джике также появились социа.q-демо

кратические кружкн н группы. Внд
ную роль в проведеннн большевист
ской агитации в Туркменнетане нг
рала асхабадская группа РСДРП. 
Здесь была создана первая подполь
ная типографня в Ср. Азни, выпус
кавшая прокламащш и листовки ре· 

волюционного содержания. Лнстовка 
под названнем «К рабочим и солда
та~!:>, выпущенная 30 нюля 1905, при
зывала рабочнх и солдат Закаспнй
ской обл. к совместному восстанию, 
к сверженню царнзма. 

Социал-демократические оргаин-
зацшl Закаспийской обп. поддержива
Л!! тесные связи с Кавказским сою
зом РСДРП, особенно с бопьшевика
мн Бакииского ком. РСДРП. В За
каспшi прибыло много профессиоиапь
ных революционеров нз Баку. Соцн
ал-демократические оргаииэацнн и 

группы Туркменистана установили 
связь между собоi1 н с Таwкеитской 
органнзацией РСДРП. Лнстовкн, на
печатанные в Кизыд-Арвате, Асхаба
де (май 1905) и Чарджуе (окт. 1905), 
выпускзлись от имеин Среднеазиат
ского союза РСДРП. 10 авг. 1905 в 
Ташкеите состоялось тайное совеща
ние соцнал-демократичесю1х оргаин

заций Ср. Азии, в к-ром участвовали 
представители социап-демократнческнх 

групn Асхабада, Кизыл-Арвата и 
Чарджуя. Совещание способствовало 
усилению влияния местных организа

ций РСДРП н укреппеиню 11х взаим
ных контактов. 

Лето~! 1905 с.-д. Кизыл-Арвата ор
ганизовал!! рабочую боевую дружину, 
вооружив ее са~юдельиыыи бо~tбами. 
С.-д. областн проводили массовые ми
ТIШГI! и возглавнт1 политнческне де

ыонстрацин рабочнх и солдат, пер· 
вая нз к·рых состоялась 4 нюля 1905 
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в Асхабаде во время nохорон заму
чеююго в царской тюрьме Л. Стаб
ровского. В демонстращш участвова
ло ок. 1,5 тыс. рабочих, с..1ужащ11Х, 
уч-ся и городской бедноты. В знак 
со.111дарности забастовали рабочие го
розской типографии. Туркестанскиn 
генерал-губернатор в донесенни в Пе
тербург пнсал: «Закаслийская об
ласть, особенно Асхабад, nостеnенно 
лрсвраптнсь в крупный и безус.~ов
но оnасный центр деятельности рсво

дющюнеров:>. Он сообщал, что в об
ласти введены строгие меры д-~Я nред
отвращения распространения револю

ционного двнжсння. Однако дв11Же
нис в Заквспшkкой обл. невозыож
но бы.1о лриостановить. Царское пра
вительство особенно боялось сзара
женt!Я:> pCBOЛЮЦIIORHЫMII ИДеЯМИ ме

СТНОГО иасмения. 

Осенью 1905 трудящиеся Закаспия 
и Чарджуя приняли активное участие 

во всероссийской nолитической стачке, 
нача.1о к-poii в Туркменистане лоложи
ла забастовка жмезнодорожников Ас
хабада и Кизыл-Арвата 14 акт. 1905. 
К ним лрисоедннtlлнсь рабочие и 
служащие всех станций Закаспнйской 
ж. д., рабочи~ лром. лред-тий, рабо
ЧIIе и матросы Амударьинской воени
зированной ф.~отнлни и Красновод
екого морского nорта, с.~ужащне и 

уч-ся городов. Забастовка лрнняла 
всеобщий характер, сообщения о за
бастовочном движении в Асхабаде, 
К1tЗЫ-~-Арвате и Мсрве лублltкова-

,. 

лись на страницах газет, выходящ11Х 

в Петербурге, Берлине, Женеве и др. 
В Асхабаде был создан центр. ста
чечный комнтет, на круnных станци
ях - местные комитеты. Солдаты 
гарнизонов активно участвовали в ло

лнтичесJШХ МIПJШгах и демонстраци

ях рабочих. Широкий размах стачеч
ноl! борьбы в стране выиудил царя 
обнародовать Манифест 17 октября. 
Однако большевики разоблачнли 
фальшивую сущность устуnок 11 обе
щаннй царя, усилили лолнтнко-разъ
яснительную работу среди нар. масс. 
В нояб. 1905 революционное дви

ЖСНIIе в армни усилилось. В ночь на 
15 нояб. в Ташкентской креnости сол
даты nодняли восстание, к-рос было 
жестоко лодавлеио. Узнав о кровавых 
событнях в креnости, железнодорож
ники Ташкента ло лризыву больше
виков объявили забастовку. Их nод
держали все жмезнодорожники Ср. 
Азин. В Асхабаде, Кизыл-Арвате, 
Чарджуе и Мерве nроходили мнтин
ги nротеста и демонстрации. Рабочие 
требовали созыва учредительного со
брання, nредоставления nолитической 
амнtJСТIШ и создания нар. судов. В 
Чарджуе и Кизыл-Арвате власть 
фактически лерешла в рук11 стачеч
ных комитетов, в Краеноводеке ста
чечный комитет руководил деятельно
стью всего nорта. Ж.-д. воинские ча
сти, наход11вшнеся в Мерве, Кизыл
Арвате, Иолотани и Каахка, лрисо
единились к бастующим. В Асхабаде 
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был создан Совет рабочих и солдат
СКIIХ деnутатов. 18 нояб. на митинге 
в Кушке революционные рабочие н 
солдаты решил11 арестовать комен

данта креnости генерала Прасалова 
11 захватить власть. Стачка начала 
лерерастать в вооруженное восста

ние рабоч11х н солдат. 
Революционная борьба городского 

лролетариата и агитация с.-д. уси

лили выстуnления дайхан. На Атре
ке и в Сумбарской долине даi1хане 
требовали возвращения отторгнутых 
колониальными властями земельных 

участков, рыбаки лрикаслийскнх ау
лов выстуnали nротив лронзвола и 

гнета владельцев круnных рыбных 
лромыслов, nроявляя солидарность с 

рус. рабочими - участниками ста
чечной борьбы, снабжая их хлебом. 
Однако большинство руководителей 
ноябрьской забастовки состояло из 
различных соглашательских элемен

тов, стремилось к nримирению с цар

скими властями, лрелятствовало ра

боте большевиков, стараясь ограни
чить их влияние на трудяшисся мас

сы. 19 нояб. генерал Прасалов объ
явил креnость Кушку на осадном nо
ложении, арестовал рабочих и сол
датских делегатов Снмонова, Соколо
ва 11 др., nредав их военно-лолевому 

суду. Не ожидая решения суда, он 
nриказал соорудить в креnости ви

селицы 11 объявил «крестовый nоход:> 
лрот11в револющш. Действия Праса
лова вызвали бурю nротеста и него-
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доваш1я по всей России. 30 нояб. 
соглашатели, захватившие руководст

во центр. стачечным комитетом, при

няли решение о прекращении заба
стовки. Такое капитулянтское реше
ние вызвало гнев и возмущение ба
стовавших рабочих. 
После подавления декабрьского во

оруженного восстания в Москве на
стуnает период постепенного отстуn

ления революции. В стране усилива
ется реакция. В Туркменистане на
чались преследования профсоюзов, 
аресты руководителей движения и 
др. репрессии. Однако революцион
ное движение еще продолжалось. В 
1906 в Туркменистане функциониро
вали пять организаций РСДРП (в 
Асхабаде, Кизыл-Арвате, Красновод
ске, Чарджуе, Мерве), к-рыми руко
водили большевики В. Д. Дмнтриев, 
В. Т. Бакрадзе, В. П. Бахнин и др., и 
четыре подпольные типографии. 13-
18 июня 1906 солдаты асхабадского 
гарнизона, ж.-д. рабочие (ок. 5 тыс. 
чел.) подняли вооруженное восста
ние, выдвннув экономические и поли

тические требования. Получив от ко
мандования отказ выполнить требо
вания, восставшие взяли власть в Ас
хабаде в свои руки. В Бикрова, Ак
Тепе, Фирюзу и даже в Мерв и Са
марканд были наnравлены предста
вители с просьбой присоединиться к 
восстанню, во главе к-рого стояла 

Асхабадская организация РСДРП. Но 
меньшевнки н эсеры, проникшие в 

военно-революц. штаб восставших, 
склоннли солдат к «мирной забастов
ке:., что привело к пораженню вос

стания и безжалостной расnраве над 
его руководителями. Разрозненные и 
стихllйные выступления прошли так

же в гарнизонах Краеноводека и 
Кушки. 
Выступления трудящихся масс 

Туркменистана в 1907 (стачка моря
ков Красноводекого порта, Мllтннги 
в депо н ыастерских Асхабада и 
Мерва) также не иыели успеха; под 
ударами полицейского произвола и 
массовых арестов рев. в Туркмени
стане отступила, но не прошла бес
следно. Она пробудила политическую 
активность туркм. трудящихся, по

ложила начало формированию рево
люцнонного союза между рус. про

летарнатом и туркм. дайханством, 
к-рый в 1917 привел трудящихся 

Туркменистана к освобождению от 
социального и национально-колони

ального гнета. 

Лит.: История Туркменскоn ССР, т. 1, 
Kll. 2.- Ашх., 1957: Рос n я к о в А. А. Ре
волюцJtонное ДBIIЖCIIIIC 11 COЦII.IJЛ-ДCMOKpa

TIIЧCCKIIe орrан11эаt~1111 п Туркмеtшстаtlе в 
дооктябрьскиn период (1900-март 19171.
Ашх., 1957: П я с к о в с к 1! n А. В. Рева· 
ЛIОЦIIЯ 1905-07 rr. в Туркменш::тане.- М., 
1958; А 11 11 а 11 е л с с оп М. Учnстне соп
двтскr•х масс о революции 1905-07 rr. в 
Турккенистоне.- Ашх., 1966. 

М. Аннанепссоо 

ТУРКМЕНИСТАН В ГОДЫ СТО
ЛЬinИНСКОЯ РЕАКЦИИ И НОВО
ГО РЕВОЛЮЦИОННОГО ПОДЪ· 
ЕМЛ (1907-14). После разгона 2-й 
Гос. думы 3 июня 1907 поражение 
первой буржуазно-демократической 
рев. в России стало фактом. В стра
не началась реакция, получившая на

звание по имени ее органнзатора 

председателя СМ и министра внут
ренних дел России П. А. Столыпина. 
Годы СТОЛЬШIIIIСКОЙ реаКЦИИ - ЭТО 

период грубого полицейского произ
вола и беззакония, сопровождавший
сп расстрелами и казнями, арестами 

и высылкой участннков революцион
ного движения, закрытнем пред-тий 
и массовым11 увольнениями рабочих 
за участие в забастовках, удлllнени
ем рабочего дня и сокращеи11ем за
работной платы. 
Свирепствовавшая по всей стране 

реакцня обрушилась и на трудяшие
си ыассы Туркменистана. Царское 
правительство стремилось не только 

подавить революционное движение в 

стране, но также восстановить поко

лебл. в годы рев. сnрестиж:о царизма 
на колониальных окраинах. С июля 
1907 начались массовые обыски, аре
сты, высылки революционеров .. За ак
тивное участие в рев. 1905-07 из 
Кнзыл-Арвата 20 июля 1907 высланы 
75 рабочих Главных ж.-д. мастер
ских, в оси. чл. социал-демократиче

ской организации, затем-новые груп
nы с.-д. Вследствие этого Кнзыл-Арват
ская организация РСДРП перестала 
существовать. В 1908 были разгроы
леиы социал-демократнческие органи

зацшl в Казанджике, Чарджуе, Мер
ве. После арестов н высыпок ослаб
лн асхабадская, красноводекая и др. 
орган11зац11и. Сохранившиеся немно
гочисленные группы и одиночки с.-д. 

ушли в подполье, а иек-рые - в це

лях консn11рац11н временно прекрати

ЛII революцнониую работу. 
Ослабление деятельности революци

онной соцнал-деыократии сnособство
вало активнзащ1и мелкобуржуазных 
и буржуазно - иацноналнстических 
партий - эсеров, анархистов, даш
наков - стороиинков террористиче

СКIIХ акций и политических авантюр. 
Обезглавленные местной реакцией со
цнал-де~юкратическне организации 

вместо осуждения террора как метода 

политической борьбы нередко стаио
вились на позицию его признания и 

поощрения. 

На первой областной конференци~ 
соцнал-демократических органнзацнн 

Закасnня (февр. 1907) по настоянию 
ыеньшевнстского крыла приията ре

золюцiiЯ, признававшая террор серед

етвам для саыообороны:о и призывав
шая на сбелый:о террор царизма от
вечать скрасным:о. Несыотря на осуж
деиве и строгое запрещен11е террори

стнчесюlх ыетодов борьбы 5-ы (Лон
донским) съездом РСДРП (30 апр.-
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19 мая 1907), иек-рыс идейно-поли
тичесюl и организациоиио слабые 
социал-демократические оргаиизаци11 

Туркменистана участвовали в прове
дении террористических акц11й. Это 
дезорганнзовывало не только рабо
чнх, но и ряды самой соцнал-демокра
ТIIИ. На первой областной конферен
ции меньшевнкам Закаспия удалось 
также протащить резолюцию о пере

стройке партийных оргаиизацнй на 
сдемократических:о началах, означав

шую в условиях реакции отказ от 

нелегальной революционной работы 
и фактически санкционировавшую 
ликвидацию нелегальных · партийных 
организаций. Руководствуясь этой ре
золюцией, меньшевики-ликвидаторы, 
добиваясь легализации деятельности 
социал-демократии, захватывали ру

ководство и парализавывали подполь

ную работу, в частности Красновод
екой организации. 
Разгул реакции, террористическая 

деятельность эсеров, оппортунистиче

ские действия ыеньшевиков-ликвида
торов, недостаток опытных, предан

ных рев. партийных кадров и др. не
благоприятные обстоятельства, сло
жившиеся в Туркменистане, тормози
ли развитие революционной борьбы. 
Однако она продолжалась. Уцелев
шие от репрессий группы революци
онеров в Асхабаде, Красноводске, 
Мерве и др. городах проводят сход
ки, маевки и собрания, разъясняют 
цели и задачи революционной борь
бы, распространяют листовки, про
к.lамации и революционную лит., по

могают рабочим вырабатывать тре
бования владельца~• пред-тий, орга
низуют сбор средств для оказания 
помощи политическны заключенным и 

их семьяы, устанавливают контакты с 

партийныыи организацияыи Ср. Азии, 
Закавказья и др. 
В 1907 в Кушке и в 1908- в Ас

хабаде среди солдат местных гарни
зонов возникают военно-революцнои

ные организации, собрания к-рых ста
ли ареной борьбы с.-д. и эсеров за 
завоевание солдатских масс. На со
браниях асхабадской военно-революци
онной организации (АВРО) выступа
ли местные н приезжавшие из Баку 
с.-д. 19 апр. 1909 царская охранка 
разгроыила АВРО и арестоват1 ее 
членов. Дольше просуществовала во
енно-революционная организация в 

Кушке. 
Под воздействием агитации с.-д. 

растет революционная активность 

ыасс. В июле 1907 выступили солда
ты Геок-Тепинского резервного ба
тальона, в нюне 1908 - рабочие депо 
Мерва, осенью забастовалн железно
дорожники Чарджуя, рабочие судо
реыонтных мастерских Аыударьинской 
речной флотнлии .и местной типогра
фии. Формы и способы борьбы во 
всех выступлениях соответствовали 

такт11ческны установкаы, выработан-

1 

11 ,1. 
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ным бо.1ьшев11КаМ11 применительно к 

ус.~овням рсакщш. 

Столыпнишина - не то.~ько поли
цriiСJшй произво.1 н жестокая рас

права с нар. революцией. Это также 
систrма социально-экономических и 

политических мер по предупреждению 
новой рев. и спасению прогНJiвшего 

:амодсржавия от гибели. Для этого 
царизм вынуж.'l.ен был способствовать 
капита.111СТJJЧескому развитию страны, 

ncrrpacnpe.'l.c.шть зем.~ю между кре

стьянами с целью создать в дсрсuнс 

опору в лице скрепкнх мужиков:о -
t.;у.1аков, переселить обобранных ку· 
лак:нш беззсмс.1ьных н малоземель

ных крестья11 на окраины страны, ре

шив эти~1 сзсмельныit вопрос:о. 
В период столыпинекой реакции 11 

последовавшего за ним нового рево

-~юционного подъема в социально

экономической жизни Туркменистана 
про11сходят опре.'l,еленные сдвиги. Бы
ЛII сооружены Ио.1отанская и Сул
танбснтсt.;ая п.1отины на Мургабе с 
водохранилищами 11 сетью ороситель
ных каналов. а также др. ирригаци

онные сооружения. Посевная пл. под 
хлопчатником выросла с 21 8i4 деся· 
тин в 1907 до 4i035 десятин в 1913, 
ва.1овой сбор хлопка-сырца увеличил

ся С 1542 ТЫС. ДО 4109 ТЫС. ny ДОВ. 
Развивалось х.1опководство также в 
туркм. районах Бухарского эмирата 
и Хивинского ханства. 
Растет число пром. пред-тий. В 

1914 в Туркменистане работали 36 
ме.1t.;ИХ хлопкоочистительных з-дов 

против 21 в 1907. Были построены 
Гин.'l.укушская гидроэлектростанция 
на Мургабе и др. пред-тия. Развивз
лись и др. отрасли с. хоз-ва, промыслы 

и ремесла - каракулеводство, рыбо
ловство, ковроткачество, заготовка и 

очистка солодкового корня 11 др. 

В 1909 в пром. центры Росс11и от
прав.~ено ок. 1,5 м.~н., в 1914-бо.,ее 
3 млн. пудов х.,опка-волокна. Турк
менllстан постав.1ял России также 
продукц11ю маслобойной, мыловарен
ной, кожевенной, шерстеочiiСТIIтель
ной, рыбообраб. и горно-добываюшей 
отраслей. Развитие товарно-денеж
ных отношен11й пород11ло в 
туркм. ауле запрещенные обычным 
nравом туркмен (адатом) куплю, про
дажу и зак.~ад земельно-водных наде

лов. Зем.1я и вода становятся товаром, 
что способствова.1о обнящан11ю и 
обезземел11ванню бедноты, коицентра
ЦIIН земли и воды в руках аульных 

богатеев - феодально-родовой вер
хушки, баев, представителей зарож
дающейся нац. буржуазии. 
В 1914-15 из 45625 дайханских 

хозяйств Закаспийской обл., охвачен
ных статобследованием, Б% наиболее 
бедных вообще не 11мели земли и во
ды; 30%- с.-х. инвентаря; 47.2-
лошадей; 12,5- скота; 1,8%- ника
кого ЖIIЛЬЯ Н др. 

Жесточайшая эксплуатация трудя-

ЩIIХСЯ МаСС, ЛIIШeJJJJe народа 9КОНО· 

Mlt'ICCKIIX 11 ПOЛJJTJJ'IeCKIIX ЗаВОеВаНИЙ 
рев. 1905-07, удт1ненис рабочего 
дня, повсе~1естное сокращение зара

ботноil платы, тяжелые услов11я ЖIIЗ· 
ни, бесконечные обыски, аресты, вы
сылки, обсззе~Jеливанис крестьян и 
др. антинар. меры правительства уси

литt ненависть трудящихся масс к 

самодержавию и послужили прнЧII· 

ной новых выступлен11й. 
Начавшсеся в 191 О в Туркменllста

не OЖIIBЛeHIIe реВОЛЮЦIIОI!НОГО ДBII· 

жеиия усилилось в период нового 

революционного подъема, наступив

шего после Ленского расстрела 1912. 
Активизацш1 революционной работы 
способствова.~о возвращение в Турк· 
менистан в 1910-11 активных бор
цов-В. П. Вахн11на, В. Д. Дм11тр11ева 
11 др., 11 приезд в Закаспшi большеви
ков. выслаt1ных 11з различных районов 
России,- Д. В. По.1уяна, А. М. Ани
симова, И. Т. Фиолетова, Я. Е. Жит
Шiкова и др. 

Восстанавливаются разгромленные 
и укрепляются ослабленные в годы 
реа1щии парт11йные организаци11. В. П. 
Бахнин в 1911 пытается восстанов11ть 
асхабадскую социал-демократ11ческую 
орган11зацию, в к-рую пр11влекает рево

люционно настроенных рабочих и 
служащих города. Большев11к В. Д. 
Дмитриев, возвратившись в 1912 в 
Красноводск, создал большевистскую 
группу, привлек в нее новых чл., вос

становил связь с др. с.-д., организо

вал конспиративные квартиры, где 

проводили собрания и принимали при
езжавших революционеров. Группа 
действовала до Февральской рев. 
191-7. Пролагаиду среди рабочих гор
но-добывающей npo~t-CTII о-ва Челе
кен в 1912-14 осуществляла больше
ВIIстская группа, созданная И. Т. Фи
олетовым. Революционная работа 
оживилась в Мерве, Чарджуе, Бай
ра~t-Али и др. городах. 
Большую революцllонно-пропаган-

дистскую работу в Туркменистане 
проводил большевик-ленинец Д. В. 
Полуян, используя местную умерен· 
но-либеральную газету сАсхабад:о, в 
к-рой опубликовал более 270 ст. 
и очерков, разъяснявших по.штиче

скую линию большевиков. Его мно
гогранная деятельность была направ
лена против идейных врагов марк
сизма - ревизионистов, на укрепле

ние большев11зма в Туркменистане. 
Д. В. Полуян, связавшись с группой 
В. П. Вахнина, включился в неле
гальную революционную работу. Но 
в окт. 1912 Д. В. Полуян и В. П. 
Бахнин были арестованы и высланы 
за пределы края. 

Усиление революционной работы в 
Туркменистане активизировало рево
люционное движение масс: в авг. 

1911 бастовали рабочие типографии 
газеты .:Асхабад:о, в авг. 1913 - ра
бочие нефтяных промыслов .:Вишау:о 

и братьев Нобель, требовавшие улуч
шения материально-бытовых условий 
жизни, повышения заработной платы, 
выплаты се больным рабочим, пре
кращсния штрафноi'l системы и др., в 
марте 1914-рабочие соляных про
мыслов Куули, 16 мая- грузчики 
Красноводекого морского порта. 
В годы нового революционного 

подъема усилились волнения среди 

дайхан Асхабадского, Тедженского, 
Мервекого уездов, Кара-Калинекого 
приставства Красноводсi{ОГО уезда, 
вооруженные выступления ХИВIШСКJIХ 

туркмен против деспотии хана. Од
нако они носили ст11хийный, неоргани
зовашiЫii, местный характер, и 
царская администрация их быстро 

1юдавля.~а. 

Лит.: Л с н н н В. И. МатсрналiiЗМ 1r 
ЭMПIIpiiOKpiiTJIЦIIЭM. ПОЛII. СОбр. СОЧ., Т. 18; 
КПСС о резол10цнях 11 рсшсннях съездов, 
конфсрснцнn н Пленумов ЦК. '"'· 1.- М., 
1970; Д Ь1 n с о с к н n А. А. Нарождпюща
яся отрасль хлопкапоn промышпешюстн в. 
Туркестанском крае.- Туркестанскос сель
ское хозяйство. 1911, N• 8; Исторня Турк
менскоn ССР, т. 1. кн. 2.- Ашх.. 1957; 
М а к с н м о о н ч Ф. К. Соцнально-эконо
мнческнn строй закаспш1скнх туркмен на-• 
К<шуне прнсоедннсння к Россшr.- Ашх., 
1960. 

Б. Курбанов 

ТУРКМЕНИСТАН В ПЕРИОД 
ПЕРВОй МИРОВОй ВОИНЫ И 
ФЕВРАЛЬСКОй РЕВОЛЮЦИИ 
(1914-17). В июле 1914 началась 1-я 
мировая война. Россия вступила в 
войну неподготовленной, и ее армия, 
несмотря на героизм и стойкость рус. 
солдат, терпела на фронтах пораже
ния, оси. причинами к-рых были эко
ноыическая отсталость, гнилость все

го гос. строя царской России. Нар. 
хоз-во России было разрушено, ф-ки, 
з·ды останавливались, с. хоз-во свер

тьшалось, нас. и солдаты голодали. 

Эп11демии уносили тысячи жизней. 
Все это вызывало ненависть и озлоб
ление нар. масс к царскому прави

тельству, ус11ливало и обостряло ре· 
волюционное движение против вой
ны и царизма в тылу и на 

фронте, в центре и на окраинах. Во 
главе растущего революционного дви

жения солдат, крестьян, интеллиген· 

цю1 шел рус. пролетариат. 

Острое недовольство войной и ца
ризмом охватило также трудящиеся 

массы Туркменистана. Из-за недо
статка рабочих рук пред-тин За1(ас· 
пийекай обл. пришли в упада!{. До
быча нефти на Челекеие к 1917 по 
сравнению с 1912 сократилась в 1 О 
раз; значительно упала добыча со
ли, угля, серы и др. Многие пред-тин 
закрылись. 

Эксплуатация рабочих, прикрытая 
демагогией о необходимости жертв 
во имя сабораны отечества:о, доведе
на была до крайних пределов. Вой
на легла огромной тяжестью на 



туркм. аул и его трудовые слои. У 

дайхан Закаспийской обл. (не счи
тая Красноводекого уезда) рсквнзи
ровано б872 лошади, 12 805 верблю
дов, 299 арб, 32 528 папах, 1650 ки
биток 11 др. нмущества на сумму 
СВЫШе 200 ТЫС. руб. 11 HaЛIIЧIIЫMII 
деньгами 1 187 627 руб. В nервый год 
войны на средства местного нас. из 
TeKIIHCI{OГO ДIIBIIЗIIOIIЗ был СфОрМ11рО
ВЗН туркм. (текинский) 1\ОННЫЙ полк. 

Увеличился размер налогов. Раз
лнчные «добровольные:. пожертвова
ния иоснлн фактнческн обязат. ха
рактер. Сократились посевные пл. и 
урожайность оси. культуры- хлоп
чатннка. Цены на пшеницу, ману
фактуру, товары шнрокого спроса в 
191б nовыснлнсь на 300-400%, твер
дые цены на хлоnок по сравиению с 

1913-только на 50%. К кон. 1916 
nодвоз хлеба и nром. изделий из 
внутренних районов России nочтн 
nрекратился, в Закасnш1 усилился го
лод. 

Большой разрыв между цена~ш на 
хлоnок и хлеб nодрывал основы ма
ломощного дайханского хозяйства, 
усиливал кабальную зависимость дай
хан от баев н ростовщиков. Дайхане 
вынуждены были nродавать за бес
ценОI< СВОИ I<ЛOЧKII ЗеМЛИ, рабОЧIIЙ 
скот. К 1917 в Закасnнйской обл. 
15,9% дайханских хозяйств оказа
лись бeззe~teЛЫihl~lll, 35,б% - без 
рабочего скота. 

Резко сократилось поголовье ско
та. Часть дайханеко-скотоводческой 
бедноты, не имевшая земли и скота, 
разорялась н уходила в батраки. 
Свернулись рыболовство и кустарные 
nромыслы. 

Война ухудшила nоложение трудя
ЩIIХСя масс Хивннского ханства 11 
Бухарского эмирата, в т. ч . районов, 
населенных туркменаю1. Под пред
логом nомощн фронту усилился ко

лониальный грабеж: только в 1915 с 
нас. Хивинского ханстnа взыскано 
721 тыс. руб. штрафов. Пронзошли 
волнения дайхан в Куня-Ургенче 11 
Ильялы. Однако здесь руководство 
захватили реакщ1ониые феодально
nлеменные вожди, 11 движение кои

ЧIIлось неудачей. 
Обю1щаш1е н голод резко усилили 

недоnольство Трудяшихея Туркмени
стана н вызвали дв11жею1е, направ

ленное nротив царизма и войны. Для 
борьбы с революцноиным двнжением 
с nервых дней войны весь Туркестан
сюtй край, в т . ч. Закаспийская обл., 
были объявлены на nоложеюш чрез
вычайной охраны, запрещены собра
НIIЯ и сходки. Но это не могло оста
нов1пь нарастающего революционно

го движения масс. С кон. 1914 в За
касnии возобrrовились забастовки ра
бочих . б нояб. 1914 на соляном nро
мыеле «Куулн:о Красноводекого уез
да нз-за nлохого шпа ння 11 неnомер-

ных штрафов забастовали рабочне
солеломщшш, к-рыс nредъявили ад

мнннстрации рЯд ЗКОIIОМИЧеСКИХ тре

бованшi, 15 нояб. 1914- рабочне
грузчнкн прнсташ1 Уфра. В 11ач. 1915 
провзошли крупные стачки рабо•тх 
озокеритового промысла сrJ1юборад:о, 
нефтепромысла сВишау .. на о-ве Че
лекен, весной н летом бастовали мо
ряки Каспия. В аnг. 1916 начали стач
ку рабочие юlзыл-арватских ж.-д. 
мастерских, возмущенные низкой оn

латой труда, растущей дороговизной, 
нехваткоri продуктов nнтаю1я. Одно
вре~tенио С ЭKOIIOMIIЧeCKIIMII ВЫСТУП· 

лениюш под втrянием агитацнонной 
работы большевиков усилнлось мас
совое движе1111е против войны и са
мод~ржавия. 

Нарастало недовольство в аулах 
Турк~rеиистана. Массовый характер 
приню1аm1 факты самовольного за
хвата воды у баев, участились вы
ступления дайхан против колонналь
ной н переселенческоri политию1 ца
ризма. Дайхане и скотоводы все ча
ще уклонялись от уплаты налогов. В 
иояб. 1915 нас. 4- и 5-й Адаевсrюй 
волостей Красноводекого уезда ока
зало сопроп1вление царским агентам, 

nрибывшим для реквизищш верблю
дов, в Чекишлерском приставстве -
избило царских чиновников, обхо
дивших аулы для сбора кибиток. 
Военно-колониальная администра

ция Закаспня, пытаясь подавить ре
волюционные выступления трудящих

си масс, арестовывала, бросала в 
тюрьмы и отnравляла в ссылку са

мых сознательных и революционно 

настроенных рабочих и дайхан. 
Рост недовольства трудящихся-

туркмен, как и др. коренных нацно

нальностей Ср. Азии, выт1лся во 2-й 
пол. 1916 в актнвные выстуnления, 
охват11Вш11е все районы края. Оси. 
nр11Чнной восстания явился нац. и 
колониальный гнет, обострнвшийся в 
годы войны. Поводом к восстанию 
стал царский указ от 25 нюня 191б о 
моб11лизацни мужского нас. колони
альных окраин имnерии в возрасте 

19-43 лет на тыловые работы (ры
тье окопов, несение сторожевой охра
ны н др . ). Начавшись в 1-il пол. 191б 
с вооруженных столкновенш1 в Узбе
кистане, волнения перебросились в 
др. районы Туркестанского края, ох
ватив значительную часть Казахста
на, Кнргизни, Закасnийской обл. 
По указу из Закаспнйской обл. сле
довало мобllлнзовать 15 тыс. чел., 
что вызвало недовольство местного 

населе1111я. Произошли вооруженные 
выстуnления дайхан Асхабадского, 
I(расноводского, Мервекого и Серах
екого уездов. Волнения oxвaтiiЛII так
же туркм. районы Хивинского ханст
ва н Бухарского эмирата . Восставшие 
дайхане требовали освобождения от 
ты,товых работ, от налогов и nобо
ров, от поставок скота, кибиток и др. 
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Для nодавления выстуnлеш1я наро
дов Туркест::~нского края царское 
правитеnьство наnравило каратель

ные отряды, к-рые беспощадно рас
nравились с местными жителями. 

Воссташ1е в Туркменистане явилось 
составной частью восста1шя 1916, ох
ватившего весь Туркестаискиl! край и 
НОСIШШеГО аНТИКОЛОНИаЛЬНЫЙ, aHTIIBO
eHHЫil и аитииыпериалистнч. характер. 
Восстание было стихийным, разроз
ненным, не имело централизованного 

руководства н ясно сформулирован
ной программы . Малочисл. нац. про
летариат еще не мог стать руководя

щей силой. Местный рус. пролетарнат 
не имел прочных связей с трудящи
мися дайханами. Лишенное пропетар
екого руководства, воестамне нац. 

крестьянства Туркменистана н ос
тальных районов Туркестана было об
речено на поражение. 

Весть о победе рев. 27 февр . 1917 
в Петрограде разнеслась по всей 
Росс1111. Местная царская админист
рация в Туркестане nыталась скрыть 
от народа нзвестис о nобеде Февраль
ской рев. и свержении самодержа
вия. Сообщенr1е о рев. в России поя
ВIIЛось в ~tестных газетах только 4 
марта. Вышедшие из подполья бо.,ь
шевики разъясняли нар. массам зна

чение февральских событий. В Асха
баде, Краеноводеке состоялись митин
ги ж.-д. 11 nортовых рабочих, в к-рых 
участвовали и солдаты. В Кизыл-Ар
вате восставшие солдаты избрали гар
НIIзонный солдатский комитет. В Куш
ке солдаты отстранили от командова

НIIЯ ненавистных офицеров. Рабочие 
городов и поселков Закасnийской об.1. 
nовсеместно разоружали nол1щию и 

жандар~1ерию, освобождали полити
чесюlх заключенных. Митинги н собра
ния состоят1сь в городах н на ж. -д. 

станциях Бухарского эмнрата - в 
Чарджуе, Керки, Фарабе 11 др . 

Трудящнеся аула с радостью встре
тили известие о свержении цариз~1а. 

После Февральской рев. они стали 
выстуnать вместе с •рус. тру дящи~ш

ся, возглавляеыы~1н революционным 

пролетариатом . б марта 1917 в Ка
занджике состоялся митннг рус. ра

бочих 11 туркмен окрестных аулов. 
Участники митинга раэоружшш мест
ную жандармерию, арестовали кара

телей, nрибывших для реквизиции 
ю1ущества у восставших в 191б но~tу
дов. Митинги состоялись в Иолота
ни. на станции Джебел, в Мервеком 
уезде 11 др. В аулах на многолюдных 
собраниях дайхане требова.1и ЛНI\'l!Иди
ровать ин-т волостных управнте.аей, 

отстранить старшин и мирабов, раз
решить аграрный воnрос, отыенить 
nою1бнточный налог, возвратнть рабо
чих с тыловых работ н др . 

В первые дни рев. в городах воз
никали Советы рабочих и солдатсю1х 
депутатов как органы революционно-

1

11 
1. 
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демократической диктатуры nро.~ета
риата и крестьянства. 

Воспо.1ьэовавwись тем, что партия 
большевиков не успела оправиться · 
noc.~e ударов, нанесенных ей цариз
мом во время войны, что многне ру
ководнтелн парпш не вернулись нз 

ссы.1ок, а В. И. Ленин- из э~шгра
щш, эсеры 11 меньwевнк11 занял11 боль
ШIIIIСТВО депутатских мест в Петро
градском, ,\\осковскоы и др. Советах 
11 эахватнли руководство нм11 . Буржу
.ззiiЯ в сговоре с меньшевиками 11 эсе
рами втайне от большевиков соэда
-~а Временное правитепьство. В стра
не обраэова.~ось двоевластие. 
По примеру остальных районов Со

веты воэю1кдн 11 в Туркменистане. 
7 ~1арта 1917 в Асхабаде на мнтинге 
рабочих депо нэбран Совет рабочих 
депутатов. 12 марта в Асхабаде со
стоялось общее собрание рабочих 
всех городскнх пред-т11й н кустарно
рсмес.lенных мастерских. Собрание 
выбра.1о представителей в Совет, по
.1УЧ1tвwий функции общегородского 
Асхабадского Совета. Советы рабочих 
депутатов возникли в Красноводске, 
Каэанджике, Кнзыл-Арвате, Теджене, 
Мерве, Кушке, Серахсе, на о-вс Че
.1ексн, в городах н на ж.-д. станциях 

Бухарского эмирата . 
Солдаты создавали ротные, баталь

онные, nолковые солдатские комите

ты. б марта избран солдатский комн
тет Асхабадского гарнизона. Между 
комнтетом н Советом рабочих депу
татов установи.1ась тесная связь пу

тем взаныного представнтельства. 

Со.щатскне комитеты появились в 
гарнизонах Красноводска, Кизыл·Ар
вата, Кушки и др. городов. Несколь
ко позднее состоядось их объедиие
нне в единые Советы рабочих н сол
датских депутатов. 

В турю&. зудах перензбнралнсь 
старшнны, мнрабы, судьи, упраздня
днсь волостные управления . В горо
дах, уездных 11 прнставскнх центрах 

дайхане и рабочие от имени Советов 
смещали, арестовывали, изгоняли ста

рых ЧIIHOBНIIKOB. • 
Советы н солдатские комитеты воз

инкали ст11хнйно, по почину самих ра
бочих и солдат, воспринявших опыт 
nро.1етариата центр. районов России. 
Они nоявнлнсь как полнтнческие цент
ры революционных сил в противовес 

сн.1ам реакции. 

В Советах в Закаспии также ока
за.1ось немало эсеров и меньшевиков. 

Это отчасти объяснялось тем, что во 
вреУя войны социал-демократические, 
большевистские организации в Турк
менистане были разгромлены. Руко
воднтелн большевиков И. Т. Фиоле
тов, В. П. Бахнии и др . вынуждены 
были покинуть Закаспийскую обл., 
армейские большевики с воинскими 

частями находи.~ись на фронте. Эсе
ры н меньшевики, поддерживавшие 

по.1итику царизма, не подверглись пре• 

следоваш1ям 11 поэтому сохранили 

свои кадры. Трудищисся массы, ра
бочие, солдаты Закаспия, как и во 
всей России, считали Советы свои
ми органами власти . Однако мень
шевики 11 эсеры, 11спользуя недоста

точную органнзованность 11 созна

тельность пролетариата и крестьян, 

пошли по пути предательства интере

сов народа в пользу буржуазии. 
Бременное правитепьство начало 

создавать в Туркменистане, как и во 
всей стране, свои органы властн, 
стремясь сохранить прежний колони
альный аппарат. 7 апр. 1917 образо
ван Туркестанский ком . (Турккоми
тет) для управления краем. Коми
тет состоял нз представителей рус. 
буржуазии, царских чиновников, ме
стных буржуазных националнстов, 
меньшевиков, эсеров 11 ю1ел функции 
11 права прежнего туркестанского ге

нерал-губернатора. Во главе областей, 
уездов 11 приставств Турккомитет по
ставил комнесаров Времениого прави
тельства нз бывших царских воен
ных, чиновников. 

5 марта 1917 асхабадская буржуа
зия образовала Врем. исполнит. !<ОМ. 
во главе с кадетом А. Доррером . Ко
митет исполнял функции управления 
хозяйственной, эконом11ческой и куль
турной ж11знью города . Такие же ко-

митеты в течение l·li пол . мар
та возникли во всех городах Закас
пня. По образцу городских комите
тов создавзлись аульные, у•tастковые 

11 уездные турк~1. исполнительные ко

~штеты, в к-рые вход11л11 ханы, баи, 
торговцы и ростовщ11ки, буржуазно
националистическая интеллигенция, 

духовенство. Комитеты пытались не 
допустить влiiЯИIIЯ рус. революцион

ного пролетармата на трудящиеся 

массы городов н аулов Тур!<мени
стаllа. 

Февральская рев. в Росени не из
бавила туркм . народ от националь
но-колониального гнета. Голод и хо
зяйственная разруха обострялись, по
ложение рабоч11Х не улучшалось, до
революционные аграрные отношения 

оставались прежиими . 

Перед большевистской партней сто
яла задача - терпеливой разъясни
тельной работой в массах вскрыть 
иыпериалистич. характер Временного 
правнтельства и Турккомнтета, разоб
лачить предательство эсеров и мень

шевиков и показать, что добиться ми
ра и земли невозможно без замены 
Бреыенного правнтельства правитель
ством Советов. 

Л11т. : Истор1111 Туркменскоn ССР, т. 1, 
кн . 2.- Ашх., 1958. 

А. Ипьясов 

ПОБЕДА ВЕЛИКОй ОКТЯБРЬСКОй 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй РЕВОЛЮЦИИ 

И УСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 

В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

После Февральской рев. парт11я 
большевиков взяла курс на перерас
тамне буржуазно-демократической 
рев. в социалистическую, т. к. только 

она могла ликвидировать буржуаз
ный строй и все формы иаu. гнета. 
Большевики выдвинули лозунг «Вся 
власть Советам!:., пр11зывающий к 
ликвидации в стране двоевластия, пе

редаче всей полноты власти Советам 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 

В условиях мирного развития рев. 
большевики привлекали на свою сто
рону трудящихся, способствовали за
рождению и укреnлению союза ра

бочего класса с трудовым крестьян
ством. 

В Закаспийской обл. и Чарджуе 
эту линию осуществляли большеви
стские группы. Местами Советы явоч
ным порядком захватывали власть, 

вводили В-часовой рабочий день и др. 
В результате влияние большевиков 
на нар. массы возросло, что вызвало 

крайнюю тревогу буржуазии. 
4 июля 1917 коалиционное Времен

ное правительство расстреляло мир

ную демонстрацию рабочих и солдат 
в Петрограде. После июльских собы-

тнй власть полностью перешла в ру
ки контрреволюционного Бреыенного 
буржуазного правительства. Мирный 
период рев. окончился. 

С изменением nолитической обста
новки в стране нзменнлись тактика 

и лозунги партии. Решающую роль в 
подготовке к вооруженн~му восста

нию сыграл 6-й съезд партии, прохо
дивший полулегально с 26 июл11 
(8 авг.) по 3 (16) авг. 1917. 
В Закаспии усиливалось вл11яние 

большевиков . Одновременно с вол
нениями рабочих участилнсь выстуn
ления туркм. дайхан против органов 
Временного правительства. 
Осенью 1917 в стране назрел ост

рыi! революц. кризис. 25 окт. (7 иояб.) 
вооруженное восстание в Петрограде 
победило. 2-й Всероссийсю1й съезд 
Советов рабоч11х и солдатских депу
татов 25-27 окт. (7-9 нояб . ) про
возгласил Сов . власть, избрал ВЦИК, 
образовал рабоче-крестьянское пра
вительство-СНК во главе с В. И . Ле
юшым, принял ист. декреты о зем· 

леи мире. Советское правительство 
2 нояб. 1917 приняла «декларацию 
прав народов России:., nризывавшую к 
решительной борьбе за освобождение 



угнетенных народов. 22 иояб . СНК 
выпустил обращение cl(o всем тру
дящимся мусульманам Росснн н Вос
тока!:., в к-ром nрнзывал nоддержать 
Сов. Россню, несущую освобожденне 
угнетенным народам. 

Победа соцналнстнческой рев. в 
Петрограде вдохновила на революци
онную борьбу трудящнхся всей стра
ны. В Туркестанском крае главным 
очагом рев. стал Ташкент. Следуя 
nримеру nетроградекого nролетариа

та, рабочие и солдаты Ташкеита 28 
окт. начали вооруженное восстание 

с целью лнквндацtш буржуазного 

Временного nравнтельства н его мест
ных органов. В течение четырех дней 
продолжалась кровоnролнтная борь

ба между революционными н контр
революционными силами. Революци
онному Ташкеиту помогали трудящи
сся всего Туркестанского края, в т. ч. 
Закаспнйской обл. Кушкниский гарии
зон отnравил в Ташкеит эшелон с 
артнллерней, nулеметами и 1200 сол
датами. Железнодорожники Кушки 
вместе с вонискими частями двину

лись на nомощь ташкеитским рабо

ЧitМ. Они обратились ко всем желез
нодорожинкам с nризывом nоддер· 

жать выстуnления ташкентского 

пролетариата: «Дружно идем на за
щиту ташкеитских товарищей и не 
пожалеем все силы и жизнь для 

борьбы эа власть Советов:.. 
30 акт. в Краеноводеке состоялось 

объединенное заседание Советов ра· 
бочих, солдатских и крестьянских 
(дайханских) деnутатов, в к-ром уча
ствовали nредставители местных де

мократическнх организаций и воин
ских частей гарнизона. Заседание по
становнло nоддержать рабочих и 
солдат Петрограда и Ташкента, nе
редать Советам всю полноту власти 
в центре н на местах. В нояб. тру
дящиеся Краеноводека отnравили в 
nомощь семьям рабочих, погибших 
во время революционных событий в 
Ташкенте, деньги. 17 нояб. 1917 в 
Краеноводек nрибыл уездный комис
сар свергнутого Временного прави
тельства, чтобы захватить власть. 
Красноводекий Совет nод председа
тельством большевика В. Д. Дмит
риева на экстренном заседании nри

нял решение: «Ввиду того, что на
значенный комнссар уездом не избран 
и уезду неизвестен, дела ему не сда

вать:.. Красноводекий Совет действо
вал не только в городе, но н во всем 

уезде как полномочный орган власти. 
31 окт. на заседании Чарджуйского 

Совета создан Врем. революц. ком. 
(ревком), к к-рому перешла вся 
власть. Чарджуйскнй ревком выра
зил солидарность с ташкентским про

летаризтом и объявил о готовности 
оказать ему помощь, ускорив отправ

ку отряда в Ташкент и организовав 
сбор денег, вещей и хлеба для семей 
погибших рабочих. Фарабский район-

ный ком . профсоюза железнодорожии
коп 31 окт. разослал всем местным 
Советам телеграмму с nриветстонем 
победе рев. в центре Россин и воору
женному выступлению ташкеитских 

рабочих. 
31 о кт. состоялось собрание желез

нодорожинков стаицни Асхабад, на 
к-ром большевикн пыступнли с при
зывом о поддержке ташкентского 

вооруженного восстания. Собрание 
большинством голосов приняла реза· 
люцню о nопной поддержке ташкент
скнх н кушкинских товарищей. 
В Мерве впасть оставалась еще в 

руках соглашателей, но и здесь уси
ливалось возмущение рабочих и сол
дат, к-рые выстуnали с требованием 
nередать всю власть Советам. Под 
давлеинем рабочих и солдат Мерв
ский Совет nринял постаиовпение о 
nоддержке восстания н об удалении 
Коровнчеико - комиссара Времениого 
nравнтельства в Ташкенте, и Дорре· 
ра.- областиого комнесара Закаспия. 
Поддержка и помощь революцион

ному Ташкеиту усилили политическую 
активность нар. масс и их переход на 

сторону большевиков. В Туркмени
стане проходнтr многолюдные митин

ги и собрания, на к-рых принимали 
резолюции о полном одобрении ре
волюционных событий в Петрограде. 
Поддержка дайханских масс содейст
вовала установJ1енню Сов. власти в 
Туркестанском крае после победы 
Окт. революции. 
Вооруженное 'Восстание ташкент

сюrх рабочих н солдат закончилось 
1 (14) нояб. победой восставших. Си
лы контррев. были разrромлены, чп. 
буржуазного правитепьства Туркеста
на арестованы. 15(28) нояб. в Таш
кенте открылся 3-й съезд Советов 
Туркестана, сформировавший СНК 
Туркестанского края. Представителя
ми местных Советов на съезде были 
делегаты-большевнкн. По всем обсуж
даемым вопросам съезд nринял боль
шевистские резолюции и наnравил в 

СНК в Петроград телеграмму: «Кра
евой Совнарком считает своей обя
занностью проводить в жизнь все 

ваши декреты. Для укрепления заво
еваний демократии примем все меры. 
Просим nринять во внимание, что 
мы полностью поддерживаем Вао. 
Приступив к передаче всей nопно

ты власти Советам, Туркестанский 
Совнарком прнзвап трудяшихся nод
держать Сов. власть. В ответ мест· 
иые Советы выразили nоддержку 
Сов. власти н одобрили решения 3-го 
краевого съезда Советов. 
На митинге, состоявшсмся в Асха

баде 23-24 нояб., рабочие, дайхане 
и солдаты гарнизона приняли реше

ние отправить в Петроград приветет
венную телеграмму Сов. правительст
ву, n к-рой выражали ему полное 
доверие. Большевик В. Д. Дынтриев
делегi!Т съезда, на расширенноы за-
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седаtши Красноводекого Совста 27 
ноя б. ( 1 О дек.) доложил о политиче· 
ской обстановке в крае и о решеии- · 
ях съезда. Казанджиксюrй Совет, за· 
слушав отчетный доклад делегата 3-го 
съезда Совстоп Е. Ф. Пашетных, из
брал в состап Совста большевиков и 
сочувствующнх им. 

30 нояб. 1917 в Асхабаде открылся 
4-й съезд Советов Закаспийской 
обл. Делегатами съезда были из
браны большевики н сочувствующие. 
Ос11 . вопрос, обсуждавшийся на съез· 
де,- устаиовпение n области Сов. 
власти. 2 дек. съезд признал работу 
старого состава областного Совета 
неудовлетворнтельноir и nринял ре· 
шенне о немедленном переизбрании 
Совета. Съезд избрал состап СНК, в 
к-рый вошли большевики Я . Е. Жит
ников, Е. Тузин, В. Никонович н др., 
nринял постановление о передаче 

власти местным Советам, к-рым 
nоручали создавать мусульм . Со· 
веты рабочих и дайханских депута
тов. 

Переход власти в руки Советов ра
бочих, солдатских и дайханских де
путатов обеспечил участие в нх ра· 
боте представителей туркм. дайхан· 
ства. В 1-й nол. дек. в Асхабаде, 
Кара-Кала, Еахардене, Каэанджнке 
созданы Советы рабочих, солдатских 
н дайханских депутатов, во 2-й 
nоп. дек.- в Краеноводеке организо
ван Совет турки. дайханских депу
татов, деятельность к-рого была тес· 
но связана с Красноводскны Советом 
рабочих, солдатских и крестьянских 
депутатов. 

В нач. 1918 сформирован объеднн. 
Совет рабочих и дайханских де
nутатов в Байрам-Али. Два депега· 
та, nрибывшие нз сельской местно
сти, избраны в исполком Совета. В 
состав Гасан-Кулюiского Совета во
шли также nредставители туркм . дай
ханства. Еще раньше впасть перешла 
в руки Челекекского н Кушкииского 
Советов. 
Однако nереход власти к Советам 

в Туркменистане еще не означал 
окончания социалистической револю
ции. После nодавления сопротивления 
эксплуататоров н взятия nолитиче

ской власти необходимо было создать 
органы гос. уnравления - новый сов. 
управпенч. апnарат. В связи с этим 
ликвндироваиы старые областные и 
уездные управления, распущены су

дебные органы, подавлеи саботаж ра
ботников продовольственных органов, 
арестованы чиновники, участвовавшие 

в беспорядках . 
При местных Советах были созда

ны отд. или комиссариаты по nродо

вольственныы, зеыепьиым, военным, 

адм.-хоз., финансово-налоговым воп
росам, по охране труда и др., выпол

нявшие функции местного уnравления. 
На внеочередном заседанни Красно
водекого Совета 5 янв. 1918 nринято 
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постаtюв.1ею1с о стд:ttши nри Сове· 
те продовольствеш1ой, nосн~ой, Фt!
нансооо-налоговой и трудовои секцни. 
На ззceдзtlllll Джебельского Совста 
25 янв. 1918 ttэбрзны комиссар~ тру
довой , С . ·Х., npOДOBO.lbCTBCHHOII, фИ· 
наисовой, торг. секций, nутей со· 
общенtiЯ, нзр. охраиы и др. 
В p:!ЭЪЯC!Iellllll ПСрВЫХ СОЦIIаЛЫIО· 

9КОНОМИЧССIШХ, ПОЛИТИЧеСЮIХ мерО· 
nрпятш1 и законов Сов. власти среди 
нас. немзловажное значенttс uмела 

местная сов . nечать. С 17 янв . 1918 
11здастся газста сИзвсстпя Асхабад· 
ского городского Совета рабочих и 
{:О..lдатсюlх деnутатов:о - nервая сов . 

6о.1ьшевистская газета, ред. 

к-рой был большевик В. Батминов. 
~\ервсю1i\ Совет выnускал газету 
с Трудовая мысль:о, Чарджуйский
бО.1ЬШСВIIСТСКУЮ газету сЧарджуй:о. 
Победа СОЦИаiJИСТИЧеСКОЙ реВ. И УК· 

реnnение Сов. власти сnособствоваnн 
3KTIIDHOMY BOB.leчeHIIЮ nередОВЫХ ра· 
бОЧНХ В СОЦИаЛИСТJIЧt'СКОе CTpOИTCIIb· 

ство. в ряды бо.тьшсвнстской nарт1111. 
В Туркменистане создан ряд nартий
ных организаций, рос.то чис.1о боль
шевиков и сочувствующtiХ. 

Круnнейшая nартийная организация 
Закасnшkкш1 о6.1.- асхабадская, еще 
с нояб. 1917 стремилась наладить 
связь между всеми nартш1нымн ор
ганюациями. Значительную проnаган
дпстскую работу nровели nартш1ные 
оргаю1зацr111 Красноводска, Казан
джпка. Джебе.та. Казанджикская пар· 
тпltная организация в дек. 1917 на
счtпыва.1з 85 бо.тьшев11ков. На nзp
Ttliiныx собраниях разъяснялась nо
•ltпика Сов. в.тасти, о•rсредные зада
чи СОЦИа.111СТИЧеСКОГО СТрОИТеЛЬСТВа, 

велась работа по вовлечению в ряды 
партип сознате.тьных рабочих. 
Д.1я защttты завоеваний Окт. рев. 

необходtшо бы.то создать новую сов. 
армию, а д.1я обесnечения мнриой 
жизни народа- сов. мll.liiUИЮ. В те
чение дек. 1917-янв. 1918 во ~tногих 
городах Закасnшiс:\ОЙ об.т. организо
ваны красногвардейские отряды - в 
Асхабаде, Чарджуе. Краеноводеке 
(155 че.1 . ), Казанджике, Джебеле 
(39 че.т . ), на Челекене. В Кара-Кала 
сформирован конный отряд нз рус. н 
туркмен . В отряды встуnа.1н рабо
чие. деnутаты местных Советов, чл. 
партии . В Краеноводеке бы.1а созда
на рабоче-крестьянская MИЛIIUIIЯ, 
к-рая охраня.та железную дорогу. 

контроm1ровала nассажирские nоезда 

и nароходы с це.1ью борьбы со сnе
ку.1янтамн н торговцами. Работу ми
днцшl контроm1ровзл Красноводекий 
Совет. 
С ОКТ.-деК. 1917 ПО l•Ю ПОЛ. 1918 

руковод11мые бо.тьшевикамн Советы 
сумели nодавить в Туркменистане 
сопротнВIIение контрреволюционных 

снл и наладить работу сов. управ· 
ленческого апnарата. Партийные ор
ганизации Турr::.:епнстана, преодолев 

трудности, связаниые с экономиче

ской и культуриой отсталостью мест
ного нас., развернули строительство 

новой ЖIIЗHII и добились nолной по
беды Советов рабочих, солдатсю1х н 
дайхаиск11х деnутатов. 

Прстворялнсь в жизнь первые со· 
ЦИаЛЬНО·ЭКОНОМИЧССКИС И культурные 

мероnр11ятия Сов. власти. В туркм. 
аулы nосылали агитаторов, к-рые че

рез nереводчиков разъясняли дайхан
ской бедноте нац. nодитtlку nартии н 
Сов. власти. Голодавшей туркм. бед
ноте выдавали хлеб и др. nродукты. 
В COOTBCTCTBIIII С декретаМИ Сов. 

власти в иач. 1918 национализирова
ны местные отделения всех банков 11 
мургабское государево 1шение, став
шее nервым в Туркменистане сов. хо
зяйство~! (совхозом). В anp. 1918 на
цtюналнзtlрованы все хлопкоочtiСТИ· 

тедьные, мыловаренные, маслобойные 
пром. прсд-тия, в июне- челекенские 

нефтяные, озокеритиыс и др. добыва· 
ющие nромыслы; в Асхабаде, Мерве, 
Теджене, Безмеине, Кизыл-Арвате н 
др. населенных nунктах-все nаро

вые мелынщы, э.1ектростанцни, тtlnо

графин, rостщнщы, кинотеатры, дач

ные участки, дома крупных колони

альных •шновников н каnиталистов; 

рестораны преобразованы в нар. сто
ловые. Уnравление всеми национали
зированными nред-тняьш осуществля

ли фабрнчно-заводские комитеты . Для 
общего руководства националнзttро· 
ванными nред-тияьш образованы Со
вет нар. хоз-ва (Совнархоз) Закас
nшiской обл. и местные отделения. 
Чтобы реализовать Декрет о зем

ле, учредили областной н волостные 
земельные комитеты Закасnня, орга
НIIзовади раздачу владельцам трудо

вых крестьянских хозяйств с.-х . ин
вентаря и удобрений. 
Первые мероnриятия Сов. власти в 

области культурного строительства 
были направдены на ликвндаUIIЮ не
грамотности н создание культ.·nро

свет. учрежде1111i1. Все эти меро
nриятия укреnляли доверие дайхан· 
CIOIX ~!аСС К Сов. BЛaCTII, К nарт1111 
большевиков, к рус. рабочим . 
Вnервые в истории туркм . народа 

трудящиеся массы взяли власть в 

свои руки, туркм. край обрел нац. 
государственность как Туркм. обл. 
в составе Турl<естанской АССР, за
тем в составе СССР. 

Лит. ! Туркменистан в пернад подготовки 
н nроведения Вел1rкоn Октябрьскоn социа
пнстическоn ревопюцшr (Сб. &Jрхнвных до
кументов).- Awx.. 1954; Язык о в а М. 
Борьба за установпенщ~ н упр очеюrе Со
ветскоА власти в Западном Туркменllста
не (1917-1920 rr.).- Ашх .• 1957: К упрИ· 
к о в а Е. Н. Союз русского рабочего кл.ас
са н туркменского трудового даfiх.i]нств:.. 
в пернад подготовки ВеликоЯ ОктяGрьскоА 
социалистнческоА революции н rр.ажд&JН· 
скоА войны (1917-1920 rr.).- Ашх .• 1960; 
Очеркн нетарии Коммуннстнчсскоn П<JР · 
т1ш Туркменистана, 2-е иэд.- Ашх., 1965: 
Истор11я Советского Туркменистана. tr. 1 
(1917-1937). - Ашх .• 1970. М . .Языкова 

ГРАЖДАНСКАЯ ВОИНА 
И ИНОСТРАННАЯ ВОЕННАЯ 
ИНТЕРВЕНЦИЯ 
В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
(1918-20) 

Гражданская воi111а - это отраЖР· 
ние острейших конф.111ктов между 
I<Лассами, вооруженная форыа клас· 
совой борьбы. Не всякую вооружен
ную борьбу или вооруж. конфликт 
ыожно считать войной. Война - все
объемлющее общественное явление. 
Чтобы оnределить, является ли вой
ной та или иная вооруженная борьба 
между классами или странами, необ
ходtiЫО выяснить ыасштабы н nро
должtlтельность этой борьбы, оnре
делить, насколько глубоко она за
тронула все стороны жизни страны

военную, экономическую, политиче· 

скую н культурную, установить, что 

являлось главным в тот или иной ne· 
риод в ЖIIЗНII страны- военные дeil· 
ствня или хозяйственно-культурное 

строительство. 

Элементы гражданской войны про· 
являлись в первый период сущест-во· 
ваю1я Сов. власти в виде отд. 
разрозненных выступлений свергну
тых классов. Но борьба с ни
ми, их подавление не потребовали 
от Сов. власти напряжения всех 
сил. С развитием социалистической 
рев. вооруженная борьба классов рас· 
ширялась и обострялась. Свергнутые 
эксnлуататорские классы, оnомнив

шись от nервых ударов Окт. рев., ста· 
ли более организованно бороться за 
восстановление прежних nорядков. 

Внутренние силы контррев. получили 

nоыощь извне, со стороны нностран· 

ных имnериалистов . Последние орга· 
низовали военную интервенцию, что· 

бы, задуш11в власть Советов, поде-. 
лить между собой страну н 
nрибрать к рукам ее огромные богат· 
ства, потушить nламя соцналнстиче· 

ской революции. 
К лету 1918 активнзировалнсь во

оруженные выстуnлеНIIЯ внутренней 
контррев . nротив респ. Советов и во
енное выешательство иностранных 

имnериалистов, nродолжавшнеся до 

кон. 1920. Для борьбы с ними моло· 
дoti Сов. pecn. nришлось nерестроить 
всю жизнь страны на военный лад в 
tlнтсресах обесnечения разгрома вра· 
га . Вот nочему 1918-20 вошли в ис· 
торию Сов. страны, в т. ч. в нсторню 
ТССР, как nериод гражданской вой · 
ны и иностранной военной интервен
ции. 

Гражданская война в Туркменн· 
стане началась летом 1918 с контрре· 
волюционного мятежа, органнзоnанно· 

го в Закаспийской обл. «Туркестан· 
скнм союзом борьбы с большевиз· 
мом:о н англ. агентами. 11 нюдя 1918 
белогвардейцы, эсеро-меньшсвнки, ме· 

стные националисты, учинив крова· 
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вую расправу над революционера

ми, захватили власть в Асхабаде, 
Кизыл-Арвате, а затем во всей За
каспийской обл., кроме Кушки. Контр
революционеры решили овладеть 

Чарджуем и, соединившись с змир
ской Бухарой, двинуться на Ташкент 
для свержения Сов. власти во всем 
Турl<естане. На nомощь им nришли 
англ. интервенты (12 авг. 1918). Так 
возник Закасnийский фронт. Контр
революционные силы образовали ма
рионеточное nравнтельство, так на

зываемый Врем. исnолнит. ком. За
касnийской обл. во главе с nравым 
всером Ф. Фунтнковым. Командую
щим белогвардейскими войсками был 
назначен главарь турк~1. национали

стов Ораз-сердар. Вместе с англ. ин
тервентами во главе с генералом 

Маллесоном они установили в За
касnии режим террора н насилия. От 
рук мятежников nогибли борцы за 
власть Советов- чрезвычайный ко
миссар Закасnийской обл. А. И. Фро
лов, нарком труда Туркестанской 
pecn. П. Г. Полторацкий, 9 ответст
венных работников области и коман
диров Красной Армии: В. Телня, 
Я. Житников, С. Молибожко, В. Бат
минов, А. Хренов, Н. Розанов, Д. l(о
лостов, Смелянекий и П. Петросов . 
Командир туркм. красногвардейского 
отряда Овезберды Кулиев, героиче
ски сражавшийся с отрядом nротив 

мятежинков в июльские дни 1918, 
был схвачен контрреволюционерами, 
nередан англ. интервентам и проnал 

без вести. Красная Армия, кроме За
каспийского, сражалась в Туркестане 
еще на трех фронтах: Оренбургско
Актюбннском, Семнреченском и Фер- . 
ганском. Окруженная кольцом фрон
тов, отрезанная от центр. России, Тур
I<естансl<ая pecn. оказалась в чрезвы
чайно трудном nоложении. В. И. Ле· 
нии 29 нюля 1918 так характерн
зовал общее воемно-nолитическое по
ложение Сов . pecn.: сМурмаи на се
вере, чехословацюtй фронт на восто

I<е, Туркестан, Баку и Астрахань на 
ЮГО·ВОСТОI<е- МЫ ВИДИМ, ЧТО ПОЧТИ 

все звенья кольца, скованного англо

французскнм имnериализмом, соедtl· 
нены между собой:. (Ленин В. И. 

В Туркменская ССР 

Поли. coDp. 

~ 
r.оч., т. 37, 
•.. 7 - 8). 
В. И. Лешщ 
J\.OMMY/1\ICTII· 
•.сская пар-

• тня прнзыва-
1 ли трудящих
~ ~~~ напрячь 

"- · nce силы для 
r • • о1Траже 11 11 Я 

натиска ора

гов, ДЛЯ IIX 
разгрома. 

/1\, В. Фрунзе сСоц11аЛ11· 

ст11 чес к о е 

отечество в оnасности! И для 
зашнты его все к оружиюl:о -
говорилось в воззваню1 nартнй· 
ных и сов. органов Туркестан
ской pecпyблJJKII. Эти слова стали бо
евым кличем защ11тников Туркестана. 
Попытка мятежн11ков занять Чард
жуй провалилась. Рабочне, красно
гвардейскllе отряды 11з др. мест Тур
кестана, оборонявшие город, отрази
ли натиск врага 11 отбросили его на
зад. Начиная с 11юля 1918 и до кон
ца гражданской войны Чарджуй оста
вался осн. базой сов. войск на За
каспийском фронте. Из Чарджуя ока
зывалась помощь войсками, воору
жениеы сов. городам Керкн, Тсрмезу 
н Амударьинскому отд. в Турткуле. 
В tlюле 1918 началась осада Куш

ки. Под руководством большевиков 
Г. С. Моргунова, И. Н. Цыбнзова, 
А. Н. Зайцева, М. И. Шилова и др., 
nод командованием коменданта кре

nости генерала А. П. Востросаблина 
рабочие деnо, солдаты креnосп1 н 
крестьяне окрестных nоселков ок. ме· 

сяца героически обороняли город. 
Сов. войска, начавшие настуnление нз 
Чарджуя и освободившие Мервск11й 
оазис, 19 авг. 1918 сняли осаду Куш
ки. Сов. г. Керкн, располож. на тер
р11т. Бухарского эмирата, также стал 
одн11м IIЗ оnорных nунктов Сов. вла
сти на левом берегу Амударьи . За 
героизм, nроявл. в годы гражданской 
войны, города Чарджуй, Кушка н 
Керкн вnоследствtш награждены ор
деном Красного ЗнаМЕ}НИ ТССР. 
Во 2-й nол. авг. сов. воi1ска, nро

должая наступление, nодошли к 

Каахка. Фронт контррев. развалн
вался. Англичане видели, что без 
военных подкреплений белогвардей
цы будут разгромлены окончательно, 

11 все nланы захnата Закасnия рух
нут. В кон. авг. 1918 началась уси
ленная nереброска ан г л. войск IIЗ 
Ирана на Закаспийский фронт. Пос
ле тяжелых боев nод Каахка и Ду
шаком в авг.-окт. 1918 Красная Ap
MIIЯ отступила до станции Равнина 
(между Байрам-Али и Чарджуем). 
Эвакуировав вооружение и боепри
nасы, Красная Армия оставила Куш
ку. Мятежники и англ. интервенты 
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nродолжали расnравляться с борца
ми революции. В сент. 1918, nосле па
де/1\IЯ Соо . власти в Баку, арестован
ные 26 Бакиискнх коьшссаров -
С. Шаумян, М. Азизбеков, И. Фиоле
тов, А. Джаnаридзе н др., были nрн
везены в Краеноводек н в nесках меж

ду станциями Анджакуйма и Перевал 
зверски убиты. 

Зимой 1918-19 сов. войска Закас
nнйского фронта готовнлнсь к ново
му настуnлению. Проведсна реорга
низация войск, нз мелких отрядов 
созданы круnные воннекие части, по 

всей области объявлена партийная н 
профсоюзная мобtJЛIIзацня в армию. 
Поnытки nрот11вника продвинуться в 
сторону Чарджуя кончнm1сь права
лом . Неудач11 на фронте, усиление ре· 
волюцнонного двнжен11я на оккуnи

рованной террнт. Закасnня, рост на
ционально-освободительной борьбы в 
колониях Англии и в метроnолни nод 
лозунгом сРукн nрочь от Россннl:о 
сnособствовали выводу англ. войск с 
террнт. Закасnия. 1 anp. 1919 интер
венты nокинули Закасnий, оставив в 
Краеноводеке гарнизон, К·рый был 
выведен в авг. 1919 в Иран. Однако 
на фронте оставались круnные силы 
белогвардейцев. 

Реш11тельное настуnлеnне войск 
Закасnийского фронта началось 17 
мая 1919. 21 мая Красная Армия ос
вободила Байрам-Али, 23 мая
Мерв н 24 мая вошла в Кушку. Раз
рушая ж.-д. nолотно, nротивник от

стуnил к Теджену. Реввоенсовет За
касnийского фронта, не ожидая вос
становления ж.-д. nути, nрнменил 

тактику обходного маневра, вnослед
ствии часто nрнменявшуюся при взя

тии др. населенных nунктов. Совершив 
героич. nереход через nустыню Ка
ракумы в условиях изнурительной 

жары н безводья, сов. войска вышли 
к Теджену н в шестичасовом ожесто
ченном бою 7 нюня овладели горо
дом . В зтоli б11тве на сторону Красной 
Арьши nерешли многие туркм. кон
ники, ранее сражавшиеся в рядах 

белогвардейцев. Местное нас., в част
ности отряд Кизыла Сарыева, ушед
шего от белогвардейцев в марте 1919, 
снабжал сов. войска водой н nродо
вольствием. Зачисл. в Красную Ap
MIIЮ, отряд активно участвовал в 

дальнейших боях за Сов. власть. 

Освобождение Мервекого и Тед
женского уездов явилось nереломным 

ыоментом гражданской войны в За
касnии, nривело к резкому нзмене

НIIЮ nолитического настроения туркм. 

нас., видевшего в Красной Арынн ос
вободителей. Увеличилось число турк
мен, сражавшнхся как в составе отд. 

отрядов, так и в частях Красной Ар
мин. В оnеративной сводке штаба 
Закасnийского фронта от 25 нюня 
указывалось, что nосле тедженского 

и душакского боев на сторону сов. 

о • ; 
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воiiск nерешло ок. 800 вооруженных 
туркмен. 

Сов. воiiска, nреодо.1евая огромные 

трудности, совершив обходноii маневр 
по горным уще.1ьям, к началу июля nо

дош.ш к Каахка. Проводниками в 
этом лоходе бы.~и местные жители 
С. 11. С.~1шков и В. П. Богданов
крестьяне аула Арчнняn. Внезаnно 
ПОЯВИВШIIСЬ СО СТОрОНЫ ГОр, В 3-
4 к.н к Ю.-З. от Каахка, сов. воiiска 
удари.ш в тыл nротивника, разрушили 

ж.-д. мост, разпсрнуm1 настуnление 

на Каахка. Противник, бросив 9 эше
. 1онов с воор,•жение~l. nосnешно от

ступи.l на заnад. 9 июля Красная 
Армия встуnи.~« в По.порацк (Ашха
бад). Из nодnолья вышли большеви
ки, nроводившие большую разъясни
те.1ьную работу среди нас. в тылу 

врага (И. Р. Зотов, И. А. Кукаев, 
В. К. Кулешов и др.). Туркм. доб
рово.,ьч. отряд, сформировавшиiiся в 
ау.~е Безмеин, вошел в состав Крас
ной Армии и nод командованием Ка
ушута Овезова, Курбанмамеда Ба
баева и др. активно участвовал в по

следующих боях. Вместе с мервским 
отд. конным отрядом он вошел в осо

бую кавалерийскую груnпу nод ко
мандованием Е. В. Тэлеша, к-рая из
гна.~а бе.~огвардейцев из Сумбар
ской дошшы. В боях за освобожде
ние горных районов активно участво
ваml бойцы Кара-Калинекого турк
менско-рус. nартизанского отряда под 

командованием Аллаяра Курбанова н 
Сергея Щербакова. 

Летом 1919 на др. фронтах Турке
стана, особенно на Оренбургеко-Ак
тюбинском и в Фергане, положение 
ухудши.~ось. Наступление на Закас
пийско~! фронте пришлось приостаио
вить. Но переброска войск с одного 
фронта на др. не улучшила положе
ние Туркестана. На помощь пришла 
центр. Россия. Войска только что 
созданного Туркестанского фронта под 
командованием М. В. Фрунзе начали 
наступление со стороны Оренбурга. 
Туркестанские части, переданные в 
подчинение Туркфронта, наступали со 
стороны Ташкента. Бе.lогвардейцы, 

зажатые с двух сторон, были раз
гро~шены. 13 сент. у Аральского мо
ря соединились пойска центр. России 
и Туркестана. Блокада Туркестана 
была nрорвана. Из центра страны ста
ли nрибывать воsiска, поступать во
оружение и продово.~ьствие. В окт. 
1919 на За~<асnийскнii фронт прибы
ло два полка, затем- 1-я армия Турк
фронта. Для организации военно-по
юпической, экономической и куль
турной nш1ощи была создана Комис
ruя ~~иrе~сrва РСФСР и ЦК 
партии по дела~! Туркестана 
(Туркко~шссия). Чл. Турккомис-
СIШ и Реввоенсовета Туркестанского 
фронта В. В. Куйбышев, находясь в 
дек. 1919 в Закаспии, организовал 
всестороннюю помощь Закаспийско
ыу фронту, партийным и сов. орга
низациям области. Он руководил че
тырехдневным походом из Казанджи
ка до станции Аiiдни, где были со
средоточены крупные сидЫ противни

ка. Застигнутый враспдох, противник 
был разгромлен. 

В. И. Ленин, Сов. правительство 
придавали большое значение воен
ным действиям в Закаспни, освобож
дению Краеноводека - морских во
рот Ср. Азии. Командование Турк
фронта приняло решительные меры 
для ускоренного продвижения на 

Красноводск. б февр. 1920 части Крас
ной Армии после восьмичасового оже
сточенного боя овладели городом, 
взяв в плен 1600 солдат, 79 офицеров 
11 одного генерала. В этот же день 
бы.~ освобожден Челекен. Экспедиц. 
отряд, поддержанный нас. Кара-Ка
линского, Кизыл-Атрекского и Гасан
Кулийского р-нов, 7 марта занял 
пос. Гасан-Кули и Чекишлер. Туркм. 
побережье Каспийского моря было 
очищено от белогвардейцев, и из 
террит. Закаспия восстановлена Сов. 
власть. 

17 марта 1920 в По.~торацке состоя
лись торжества, посвященные осво

бождению За!<аспийской обл., а 18-
22 марта- курултай представителей 
туркм. народа, в к-рых участвовали 

председатель Турккомиссии Ш. З. 
Элиава и М. В. Фрунзе. В своей ре-

О. Куппев И. А. Кукасв 

чи на курултае М. В. Фрунзе высок() 
оценил патриотизм и героизм туркм. 

народа. 

Освобождение Закаспия оказал() 
большое влияние на революционную
борьбу трудящихся Хивинского хан
ства 11 Бухарского э~шрата. Под ру
ководством Коммунистнчес!<ОЙ партии. 
при поддержке Красной Армии в Хи
ве (февр. 1920) и Бухаре (сент. 1920) 
победила нар. рев., в к-рой активно· 
участвовали Гочмамед Сопыев, Мол
;1аораз Ходжама~1едов (Хива), Бя
ШЮ!-сердар Сейидиазаров (Бухара} 
и др. В Ср. Азии установилась Сов . 
власть. 

В организации вооруженной борьбы 
в Закаспии, Хиве и Бухаре, к-рые 
входили в зону действий войск За
каспийского фронта, в налаживании 
работы партийных и сов. органов на 
освобожденной террит., в умелом осу
ществлении н:щ. политики партии при

менительно к местным условиям ог

ромную работу провели армейские 
большевики: председатель Реввоенсо-· 
вета ЗакаспийсJ<ого фронта Н. А. Пас
куцкий, командующие фронтом А. П. 
Соколов, а затем- С. П. ТимошJ<ов. 
начальник управления тылом И. В. 
Бухаренко, начальник политотд. 
РВС фронта В. В. Мальков, работ
ники политотд. М. С. Феоктистов, 
Б. Н. Алесковский, В. Ф. Карnыч, 
С. Р. Гейвандов, Ф. Г. Рахматуллин, 
К. С. Атабаев, команд. 1 -й ар
мни Г. В. Зиновьев, чл. РВС 1-й 
армии П. И. Баранов. 

Коммунистическая партия решала 
военные вопросы в непосредственной 
сDязи с вопросами сов. тыла, т. к. 

без крепкого тыла, без его системати
ческой моральной и материальной 
поддержки не могло быть и речи о 
победе в войне. В Туркестане была 
проведена большая работа по пере
воду пром-сти и транспорта на во

енный лад, по мобилизации внутрен
них ресурсов. Это обеспечило един-

' ство фронта и тыла, сталр решаю
щим условием победы сов. войск. 
Первоетеленной задачей Коммунисти
ческой партии в период гражданской 
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АКТИВНЬIЕ УЧАСТНИКИ УСТАНОВЛЕНИЯ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 

А. Курбанан С. М. Молибажко Н. А. Паскуцкиn П. Г. Попторацкиn В. Т. Тслия 

войны было создаю1е военно-полити
ческого союза рабочего класса и кре
стьянства, укрепление к-рого в спе

цифических условиях Туркестана тре
бовало особых форм и методов. 
Позтому в Туркменистане почти 
не осуществлялась политика «ВО

енного коммуюiЗ~!а:о. В силу сла
бого политического самосознания 
и организованности дайхан здесь не 
проводились продразверстка и хлеб

ная монопот1я. Заготовки осущест
вля.~ись путем установления продо

вольственной повинности (налога) 
или путем товарообмена. Не были 
экспроприированы хозяйства крупных 
баев, к-рые, имея большое влияние 
на сородиче1l, могли настроить про
тив Сов. власти несознательную часть 
дайханства. Для осуществления по
литики сближения с дайханством в 
первое время привлекзлись к сотруд

ничеству родоплемеиные вожди, вли

ятельные лица, лояльно отиосившие

ся к Сов. власти. Экономические ме
роприятия, проведеиные в понятных 

и приемлемых для местного нас. фор
мах (натур. налог на хлеб и мясо, 
добровольные пожертвования в поль
зу фронта и голодающего нас. горо
дов Туркестана и России, сдача про
довольствия в l<редит н др.), были 
nоддержаны туркм. крестьянством. 

«Форма нашей работы,-говорил 1(. С. 
Атабаев, - заключалась в снабже
нии фронта... Мы пользовзлись ис
ключительной поддержкой... Самое 
важное н существенное в роли дай
ханства- помощь, I<Оторую оно ока

зало ... фронту. Нужно сказать, что ни 
одно наше указание, ин одни наш 

призыв не проходили мимо трудящих

ся масс, 01111 всегда выполняли их по 

мере сил и возможностей. Позтому 
будет совершенно неправильно ду
мать, что дайханство в свое время 
не поддерживало красный фронт:о. 
Особое внимание Коммунистическая 
партия в годы гражданской войны 
уделяла осуществлению ленинской 
нац. политию1, способствовавшей за

рождению дружбы народов. На За

каспийском фронте бок о бок с рус. 

в• 

против белогвардейцев и интервентов 
воевали туркменЫ, узбе1ш, азербай
джанцы, армяне, татары, казахи, кир

гизы, таджики и др. За власть Сове
тов в пустынях Туркменистана проли
вали кровь бывшие военноплен
ные-интернационалисты-немцы, вен

гры, чехи и югославы. В свою оче
редь туркм. эскадроны героически 

еражались на Оренбургеко-Актюбин
ском фронте против банды Дутова; 
созданная после ликвидации Закас
пийского фронта Отд. турi<М. кавале
рийская бригада была направлена в 
Семиречье (нынешние Казахская и 
1(11ргизсl\ая ССР), где в 1920-22 ве
ла активные боевые действия против 
контрреволюционных сил; туркмены 

воевали в составе прославленной 11-й 
армии, освободившей Дагестан и 
Азербайджан. 
Победа Сов. власти над внутренни

ми и виешнюш врагами в годы граж

данской войны и иностранной интер
венции осуществлена под руко

водством Коммуннетической партии. 
«И только благодаря тоыу, - го-

ворил В. И. Ленин,- что партия 
была на страже, что партия была 
строжайше дисциплинирована, и по
тому, что авторитет партии объеди
нял вес ведомства н учреждения, и 

по лозунгу, !<Оторый был дан ЦК, 
как один человек шли десятки, сот

ни, тысячи и в конечном счете мил

лионы, и ... только поэтому чудо, ко

торое произошло, могло произойти. 
Только поэтому, несмотря на дву
кратныii, трехкратный и четырехкрат
ный поход н~шериалистов Антанты и 
империалистов всего мира, мы оказа

лись в состоянии победить:. (Ле
нин В. И. Поли. собр. соч., т. 40, 
с. 240). 

Лит.: Туркменистан в перпод нвостран~ 
11011: восннаn нптервенц.1ш и гражданскоn 
ваnны (1918-1920 rr.). Сб. документов. -
Аш•.. 1957; Очерки истории Комму
нистнческоn партин Туркменистана, 2·е нзд.. 
- Аш,., 1965; История Советского Туркые
нистана, ч. 1 (1917-1937).- Ашх., 1970; 
Т а w л н е в Ш. Гражд:~нская воnва 11 
анrлнnская военная ннтервенц.ия в Турк
:~~енистане, т. 1, 1974; т. 2, 1975. 

Ш. Таm11иев 

ПОБЕДА НАРОДНЫХ РЕВОЛЮЦИй 
И ОБРАЗОВАНИЕ НАРОДНЫХ СОВЕТСКИХ 
РЕСПУБЛИК В ХОРЕЗМЕ И БУХАРЕ 

В силу особенностей ист. развития 
в Хивинскоы ханстве п Бухарском 
эмирате рев. в 1917 не произошла. 
Накануне Вел. Октября эти отста
,,ые аграрные ханства находились в 

вассальной зависиыоспi от царской 
России, здесь господствовал фео
дально-деспотич. режим, обусловив
ший крайне тяжелое положение тру

дящихся масс. Пром-еть была раз
вита . слабо, почти отсутствовал про
летармат местных национальностей. 
Феодально-патриархальные отноше

ния тормозили классовую дифферен
циацию, рост классовой сознательно
стн трудящнхся. Б. ч. орошаемой 
земли, воды и скота принадлежала 

феодалам н духовенству (в Бухаре-
85% посевных пл., в Хиве-80%). 

Трудовое дайханство жестоко стра
дало от варварских докапиталистиче

СКIIХ форм эксплуатации. Нищенское 
существование влачили ремесленники 

и городская беднота. Хан, эмир и их 
прнслужники беспощадно иреследо
вали тех, кто выражал недовольство 

существующиыи порядкаын н высту

пал против их неограниченной власти. 

Победа Окт. рев. и установление 

Сов. власти в России и в Туркестане 
указывали трудящныся Хивы и Буха

ры путь к освобождению от социаль
ной эксплуатации, к счастливой жиз

ЮI. Советы предоставили Хиве 
и Бухаре roc. независимость н стре
милнсь установить с ними мирные 

добрососедские отношения. 

!l 
'1 ! 
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1 

'1 
1 

1 
; 
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В дек. 1917 Сов. власть ус-
тановлена в Аыударьинском отд. Тур· 
кестана 11 в городах с рус. нас. на 
террит. Бухары - в Чарджуе, Кага
не, Керки, Терыезе. Все зто револю
ционизировало трудящихся Хорезма и 
Бухары. Эксплуататорские слои Хи
ВИ!Iского ханства и Бухарского эми
рата - феодалы, реакционное духо
венство, ростовщики и купечество, 
опасаясь 11oвoli волны нар. движе
ния. нска.~н союзников, способных не 
доп\'стить распространения освободи
те.~ьных идей Вел. Октября в Ср. 
Азии. Бухарский эмир Сеид-Алим-хан_. 
яв.1явшийся одновременно главои 
мусу.1ьы. духовенства, установил 

связь с контрреволюционными сила
ми в Ср. Азии и англ. империалиста
ми. Используя крайнюю отсталость 
нар. масс, с помощью мусульм. 
духовенства он превратил Бухару 
в плацдарм контрреволюции. 

По-иному развивзлись события в 
Хиве. В янв. 1918 при поддержке 
внутренней и внешней контррев. Джу
наид-хан с отрядом нз 1600 воору
женных всадников захватил Хиву 11 
установил военно-феодальную дик
татуру, формально оставив, по такти

ческим соображениям, на троне Ис· 
фандиар-хана, а затем его брата 
Сеида-Абдуллу. Джунаид-хан нала
ди.1 связи с империалистами Англии 
и Турции, с врагами Сов. власти ад
миралоы Ко.1чаком и генералом Тол
стовым, с бухарским эмиром, бело
гвардейцаыи Закаспия и др. контр
революционерами. Диктатура Джуна
ид-хана активизировала контрреволю

щюнные силы. Опираясь на поддерж
ку туркм. феода.~ов, узбекской тор
гово-ростовщической буржуазии и 
реакц11онных представителей мусульм. 
духовенства, он nревратил Хо
резм в центр контрреволюционной 
бор!>бы nротив Сов. власти. Джуна
ид-хан совершал наnадения на Аму
дарьинский отд., оказывавший боль
шевистское влияние на трудящихся 

Хивы, nомогал контрреволюционерам, 
захватившим в июле 1918 власть в 
Закасnии, на всей террит. Хивы nро
води.~ nолитику кровавого террора, 

грабежа и насилия. За малейшее nро
явление недовольства и неповинове

ния жестоко расnравлялся с мирным 

насе.1ением. В anp. 1918 за иеnокор
ность и nротиводействие Джунаид
хан разорил аул Галым Порсынеко
го р-из. истребив ок. тысячи женщин, 
детей и стариков, сжег 500 кибиток, 
разграби.1 имущест11о и скот в ауле 
Кара-Ходжа-ой Куня-Ургенчского 
р-на. Джунаид-хан разжигал нац. и 
родоnлеыенную рознь н вражду в 

Хорезые: его вооруженные банды гра
били и терроризировали узбекских, 
каракалn. и казахских трудящихся. 

Военные авантюры Джунаид-хана, 
увеличивавшиеся и без того беэмер· 
ные налоги и сборы тяжелым бреме-

нем ложились на nлечи дайхан. Пре
кратили работу разрушенные nром. 
nред-тия, nришла в упадок б. ч. ир
ригационной сети, сократились nо
севные nл. и nоголовье скота. В Хи
ве свирепствовали голод, nроизвол и 

беззаконие. Однако nоnытки Джуна
ид-хана террором н насилием заду

шить революционные выстуnления и 

защитить власть имущих nотерnели 

неудачу. Антинар. деятельность Джу
наид-хана вызвала гнев и nротест 

нар. масс nротив военно-феодальной 
диктатуры. Усnехи ленинской нац. 
nолитики в ТАССР, особенно в Аму
дарьинском отд., расnоложенном в 

юж. и воет. частях Хореэмекого оа
зиса, сnособствовали nробуждению 
классового самосознания хивинского 

дайханства и городской бедноты. 
Политика Джунаид-хана вызвала не
довольство не только нар. масс, но и 

части туркм. феодально-nлеменных 
вождей, узбекских феодалов и нац. 
буржуазии. Участвуя во всенар. дви
жении nротив диктатуры Джунаида, 
они nреследовали узкоклассовые ин

тересы, nытались сохранить свою 

власть. Стремясь образовать единый 
фронт всех антиджунаидскнх движе

ний, Коммунистическая nартия за
ключила блок революционных, демо
кратических И ОППОЭИЦИОИНЫХ СИЛ, 

выстуnавших nротив существующего 

в Хиве диктаторского режима, уста
новила связь с авторитетными туркм. 

радоnлеменными вождями (Гочмамед 
Сопыев, Моллаораэ Ходжамамедов), 
к-рые nросили nомощи сов. войск 
для борьбы с Джунаид-ханом. 
Активизировалась nрогрессивно на

строенная часть младохиnинцев, дей
ствовавшая в тесном контакте с Чар
джуйской городской nартийной орга
низацией РКП(б). Партийные и сов. 
органы Амударьинского отд., комму
нисты Чарджун nомогали и nоддер
живали младохивинцев. Под влияни
ем коммунистов Туркестана младохи
винцы выдвинули требования: сверг
нуть феодальную десnотию nутем во
оруженного выстуnления, конфиско
вать земельные владения феодалов, 
nредоставить народам Хивы nолити
ческие свободы, урегулировать нац. 
взаимоотношения, организовать вы

борную власть и др. Через комитеты 
младохивинцев Коммунистическая 
nартия расширила и укреnила связи 

с народом Хорезма. 
Диктатура Джунаида и ханская 

власть, лишенные nоддержки nочти 

всех слоев нас., ослабли. К кон. 1919 
в Хиве возникла революционная ситу
ация, назревала нар. революция. В 
районах Хивы, в Амударьинском отд. 
Туркестана формиравались вооружен
ные отряды для осуществления нар. 

революции. Решающие бои с воору
женными нукерами Джунаид-хана, 
составлявшими оси. ударную силу 

ханской власти, начались в нояб. 

1919 в Ильялы, Куня-Ургенче и Пор
сы. 

Разгром Колчака, ликвидация бло
кады ТАССР, восстановление ее свя
зи с центр. Россией н решающие nо
беды Красной Армии на Закаспнй
ском фронте активизировали всенар. 
антифеодальное восстание в Хиве, 
быстро расnространившееся на др. 
районы ханства. Учитывая конкрет
ную ист. обстановку, коммунисты, 
руководившие восстанием, действова
ли в едином блоке с медовальными 
ханской властью туркм. родаnлемен
ными вождями, младохивинцами и 

др. опnозиционными силами, многие 

из к-рых были временными nоnутчи
каМ!! революции. В антифеодальной 
борьбе трудящиеся Хивы оnирались 
на бескорыстную nомощь рус. наро
да, Сов. России и Туркестана. По 
nросьбе революционных сил части 
Красной Армии в кон. дек. 1919 всту
nили на террит. Хивинского ханства. 
К ним nрисоединились отряды вось
ми туркм. радоnлеменных вождей 
(Гочмамед-хан и др.). 22-23 янв. 
1920 у Газавата nроизошел решит. 
бой объединенных сил частей Крас
ной Армии и революционных добро
вольческих отрядов с бандой Джуна
ид-хана. Потерnев nоражение, Джу
наид-хан с остатками вооруженной 

банды бежал в nустыню Караi<умы. 
23 янв. nала его резиденция- аул 
Бедирi<ент (в Тахтинеком р-не). 
1 февр. революционные силы вошли 
в Хиву. 2 февр. хивинский хан Сеид
Абдулла отрекся от nрестола. После 
nобеды рев. был создан революц. ко
митет из 5 чел. nод nредседательст
вом руководителя Петра-Александров
ского ком. младохивющев Д. Солтан· 
мурадова. В состав ревкома вошли 
вожди туркм. отрядов Гочмамед-хан 
и Моллаораз Ходжамамедов, высту
nившие в союзе с Красной Армией. 
Состоявшийся 27-30 anp. 1920 в 

Хиве 1-й Всехорезмекий курултай нар. 
nредставителей nровозгласил соэда
ние Хореэмекой Нар. Сов. Pecn. и 
nринял nервую Конституцию ХНСР, 
закрепившую завоевания трудящихся 

Хореэма и определившую задачи раз
nития ХНСР. Победа нар. сов. рев. 
в Хорезме имела большое ист. зна
чение. Уничтожив диктатуру Джуна
ида и деспотическую власть хана, рев. 

вывела народы Хореэма на некаnнта
листич. nуть развития. ХНСР вступи
ла в братский союз с Сов. Россией, 
оказавшей ей всестороннюю nомощь. 
Нар. массы Хорезма, в т. ч. трудя
щиеся Сев. Туркменистана, впервые в 
истории получили свободу. В Хореэ
ме началось строительство новой жиз
ни. 

Победа Сов. власти над внутренней 
контррев. и иностранными интервен· 

тами, успехи ленинской нац. полити
ки в ТАССР, свержение власти хи
винского хана и образование Хорезм-



скоi! Нар. Сов. Респ. ускорили разви
тие ревоп1ощюиного движения в Бу
харском эмирате, где обострялась 
борьба трудящихся против десnоти
ческого режима, участипись стихий
ные восстания задавленных феодаль
ным гнетом дайхан . Волнения охва
ТИЛ!! армию эмира, в к-рой петом 191 В 
nроизошли революционные выступле

ния. Револющюиизирующее влия1111е 
на нар . массы Бухары оказыва,l н 
сов . города, расположенные вдоль 

Среднеазиатской ж.д. (Чарджуй, Ка
ган, Керки, Термеэ). Они стали опо
рой бухарских революционеров. Ра
боЧIIе этих городов, в оси. рус., мо
рально и материально поддержltва

ли трудящихся Бухары в борьбе про
тив реакционных сип эмирата. 

Весной 1919 началось восстание в 
!(арши, 2 июля- массовое восстание 
бедноты в Бухаре, затем- в Гнжду
ванском бе l(стве . Волнения охватили 
Чарджуйское, Керкинское, Келнф
ское бекства, где проживали в оси. 
туркмены. Особенно активно высту
папн трудящнеся Сакарекого р-!!а 
под руководством местного подnадь

наго комитета во главе с б:~траком 
Бяшимом Сеiштназаровым (Бяшим
сердар), организовавшие поnстанч. от
ряд из бедноты. Подпольный tшми
тет работал в контакте с Чарджуй
ской партийной организациеit РКП (б) 
и получал от нее конкретную помощь. 

Революционерам приходилось рабо
тать в труднейших условиях. Эмир
екие власти выследили Сакарекий 
подпольный ком. повстанческого отря
да и жестоко расяравились с его уча

стниками. Многие были казнены, в т. ч. 
семья Бяшима-сердара 11 его брат 
Аман . Бяшиму-сердару удалось бе
жать. Бухарский эмир, оnираясь на 
англоимпериалистов, открыто готовил 

войну против Сов. республики. Анти
нар. реакционная политика эмира вы

зывала возмущение и недовольство 

трудящихся . Революционным движе
нием нар. масс руководила созданная 

в нояб. 1918 в Бухаре Коммунистиче
ская партия. Сначала возник врем. 
ко~штет бухарских коммунистов под 
руководством Азимджана Якубава в 
Ташкеите, затем- местные комитеты 
Компартии в Бухаре, Кагане, Чард
жуе, Керки, Самарканде, Карши, Мер
ве и Байрам-Али. Коммунистические 
организации и ячейки появились так
же в турю.!. районах Бухары. Им ока
зывали помощь Чарджуйская и !(ер
юtнская орг:~низации Р!(П (б). Дея
тельность местных организаций Бу
харской Компартии сдела.~а ее поnу· 
,1ярной среди трудящихся . К лету 
1920 в Бухаре нарастал ревотоц. 
кризис, еложились экономические и 

политические предпосылки ревотощш. 

Начапись волнения среди турк~l. дай
ханства Чарджу•lского бекстnа. В ок
рестностях cтapoit Бухары усилнлнсь 
СТОЛКIЮВеiШЯ ~lеЖду узбеi\СКIIМИ даЙ· 

ханами и эмнрскнми чиновниками, n 
Китабеком п Хатырчннском бекетпах 
целые юtшлаюr отказывались от мо

бltлнзацщt в эмирскую армию. 16 ша
ля 1920 в газете с!(утулыш .. опубли
ковано cOбpaщeii\IC ЦК КП Бухары 
ко всем местным оргащtзацням пар

тии, ко всем товарищам членам пар

тин:.,. nр11Зыnавшее трудящихся к ре

шительным боям nротив десnотнче

ской власти эмира и феодального 
строя. В р~шенtш тактических воn
росов р~в. Бухарскоii Комnартин ока
зывало nомощь ТуркестанСI(ое бюро 
ЦК РКП(б). 

16-18 авг. в Чарджуе состоялся 
4-й съезд Бухарской Коммушtстнче
С I(Оii nартни, в работе к-рого участ
вовало 11 О делегатов . Съезд отметнл, 
что главным средством свержения 

эмирекой власти является вооружен
ное восстанне, н выработал новую 
тактнку no отиошеншо к левым мла· 
добухарuам, к-рые выделилнсь нз 
младобухарской nартин и в нач . 1920 
создали nод руководством Фаitзуллы 
Ходжаеоа самостоятельную оргаюtза
цню революционных младобухарttев. 
В интересах nобеды рев. съезд вре
менно заключил блок с nартией р~
волющtонных младобухарцев nри ру
ководящеit ролн в рев. Коммуннстн
ческоit партии. 
Осуществляя решения 4-го съезда 

БКП, местные nартийные организации 
сформнровалп вооруженные силы. В 
Сакареком р-не под командованием 
Бяшима-сердара организован турк~1. 
революц. полк из 520 сабель. В Чар
джуе создана коммунистическая дру

ЖIIНа нз 500 штыков. Такне же дру· 
ЖIIHЬI nоЯВНЛНСЬ В др. городах Буха
ры. В Самарканде сформирован воет. 
ыусульм. полк иэ узбеков, турк
мен, таджиков и др. (ок. 3 тыс. бой
цов). Для оказания nомощи ЦК КП 
Турt<естана наnравил в расnоряже

ние Бухарской Компарт1111 500 ко~t
муннстов местных национальностей. 
Восстание началось в Сакареком 

р-не Чарджуйского бекства. 23 авг. 
1920 туркм. ревотоц. полк под 1<0-
мандованиеы Бяшнма-сердара занял 
Сакар 11 nровозглас11п Сов. впасть. 
Восставшие, объедиинвш11сь с рево
лющюнными отрядами Бухары, 29 
авг. заняли старый Чарджуй 11 обра
зовалll старочарджуйскнй ревко~1 под 
председатепьством Бяшнма-сердара . 
Ревком обратился ко всем трудящим
сп с воззванием повсеместно nоднять 

восстание и nроснл помощи Красной 
Армни. Почти одновременно с чар
джуйцамн восстали трудящиеся др. 

районов Бухары : к кои. авr. 1920 
средневековый режим пал в Кермине, 
Каршн, Шахрисябзе, Хатырчн, Kep
IOI Знатднне и др. На помощь вос· 
ст~вшим nришли части Красной Ар
мии под командованием М. В. Фрун
зе, nервый туркм . конный полк из 
Полторацка (А1uхабада), отряд иэ 
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500 nоинов 11з Хорезма. 2 сеит. \920 
nовстанцы и части Красной дрмни 
nод руt<оводством М. В. Фру11зе 
штурмом взяли Бухару и свергли 
опасть эмира . В Бухарском эмирате 
победила нар . реоолюция. М. В . Фрун· 
зе телсграф11ровал В. И. Лсшшу: 
«Креnость Старая Бухара взята се· 
ГОДIIЯ ШТурМОМ сОедИН!!IIНЫМИ усИЛИ· 
ями красных бухарских и наших ча
стей . Пап поспсд11ий оплот бухарско
го мракобесия и черносотенства . Над 
Регистаном nобедо11осно развевается 
Красное знамя мировой ревотоцни ... 
Boitcкa Российской и Бухарской Крас
ной Армии прнвстствуют с радостной 
вестью рабочих и крестьян Туркеста· 
11а И всей POCCIII!Jo. 

б окт. 1920 в старой Бухаре состо
ялся 1-ii Всебухарсюtй курултай нар. 
представнтспей, прннявшнй нет. по
становление о провоз г лашешш Б у· 
харекой Нар. Сов. Pecn., в к-ром от
мечалось: «Бухара провозг.1аша~тся 
Народной Советской Ресnублнкои, в 
которой власть принадлежит раба· 
чим и крестьянам, составш:tощим 

большинство населения страны, н уп
равляется nосредством местных ;1 цен
тральных Советuв, избираемых nутем 
ОТКрЫТОГО ГОJ!ОСОВЗНIIЯJо. 

Рев. в Хиве и Бухаре являлись ан

тифеодальными, демократическими, но 

они вышли за рамки обычных буржу· 
азио-демократических рев., т. к . осу

ществлены под руководство~! комму

нистов при помощи Сов. России и за· 

вершились установлением нар. власти 

в форме сов. республики. Советы в 

этих pecn. по характеру и составу 

бы.1и крестьяискнми и представляли 

своеобразную форму революционно

демократической диктатуры nролета

риата и крестьянства. Провозглаше

ние нар. pecn. n Хорезме и Бухаре
яркое свидетельство торжества ле

нинского учения о возможности ПО· 

беды социалистической рев. в отста

лых странах. Эти рев. no,lOЖIIЛИ на

чало иекаnита.1истическоыу nути раз

вития народов Хнвы и Бухары. 

Лит.: Н е nес о в Г. Великиn Октябрь 
tc наро.з.ныс революции 1920 г_ в Северном 
11 Восточном Туркмеи11ст:1Rе.- Awx.. 1958; 
1v1 у ха и "е д б ер д ы е в К. Комиуиисти

ческа.я партня в борьбе за победу яарод

воn советскоn ресnубпнки в Хор~зме.

Ашх . . \959; Очерки истории КомъtУНIIСТИ

ческоА napтltll Турка.сенистаиа. 2-е изд .. доп. 
- Ашх., 19G5: Истории Советского Турк

менистана, ч. 1-и (1917-1937). - Ашх .• 
1970: История сельского хозяnства н даlt

ханства Советского Туркменистана. кв . 1-я 

(1917-1937 rr.).- Лшх. , 1979. 

М. Мош•в 
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БОРЬБА ЗА ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА. 
ОБРАЗОВАНИЕ ТУРКМЕНСI(Ой ССР (1921-25) 

К 1\ОН. 1920 нача.~ся период мир
ного соц113.111СТ11ЧеСI\ОГО строительст
ва, переход к к-рому осущест.!шялся 
в труднсйш11х ус.1овнях хоэянствен
ной раэрухн. значнте,,ьно осдожнив

шсii внyтpнnOJJIITJJЧecl\ae положение 

страны. Нарушн.111сь Эl\аномнческне 
связ11 между городом н деревней. К 
1\0II. 192о-нач. 1921 вста.1 вопрос о 
НОВОЙ фОр~!е ВЭаЮIООТНОШСНIIЙ раба· 
ЧND K.1:JCCa С е;ЩНО.111ЧНЫМ КреСТЬЯН· 

ством, об органнзац11н союза между 

ню111 на новой экономнческой основе. 
10-ii (8-16 марта 1921) съезд 

РКП (б) nриня.1 ист. решение о пере
ходе от пo.lJITIIKИ воеиного ко~tму

ннэма к новой экономической по.~и
тике (нэп), к-рая учитыва.1а миогоук-
• lа.:tность эконом11ю1 страны в nepe
XO.liiЫii nер110д, бы.1а рассчнтана на 
ликв11дац1JЮ эксп.1уататорсюrх клас

сов и nострое1111е соцналнз~1а в стране. 

Новая ЭI\ОJIО~шчесl\ая ПО.111ТИка име

.1а важное значенне ддя Турюtеtшста
на. эконо~шка 11 соцнадьная структура 
t;-рого бы.111 в осн. крестьяисюши. 
СУщность нэпа каl\ пo.111TIIКIJ соответст

вова.1а также УС.10ВИЯ~! 11 Н}'Ждам на
рО.:tОВ отста.1ых аграрных окраин, на
чннавшнх переход к социалнзму от 

феодально-патриархальных отноше

ннй. мннуя 1\аnнтатtзм . Здесь треба· 
ва.1ась, как отмечал В. И . Ленин, осо
бенн:~я осторожность 11 nостепенность 
в соцнаmtстнческом nреобразоваюш 
траднцнонных форм хозяйства и бы
та. Нэn создавал nрочную эконоыи
ческую основу союза рабочего клас
са с иац. крестьянством, в т. ч. 

турк)l. даiiханством. 

Решения 1 О-го съезда Р!(П (б) об 
очередных задачах nартии в нац. воп

росе явHJJJicь программой nартийных 
11 сов. органов Туркменистана, на
nрав.1енноii на восстановденне нар. 
хоз-ва 11 JJJIKBJiдaцJtю неравенства, 

унаследованного от колоюtального 

nрошлого. В аулы наnравляли nар
тшiных работннков, в осн. туркыен н 
представнте.1ей др. воет. нацнонально
стей, знающих яз. местного нас., 
к-рые разъясняли трудящимся сущ

ность новой эконо~шческой политики 
партин и Сов. гос-ва. В воззвании 
об.1исnо.1кома Закасnийской обл. с!( 
даiiханам-хлеборобам:о от 21 июня 
1921 отмечалось, что для укрепле
ння союза рабочих 11 дайхан Сов. 
власть отменила продразверстку, за

ыенив ее натуральным налогом, вклю

чавшим незнач11тельную долю уро

жая, весь остальной урожай оставал
ся у дайхан-хлеборобов. сЗаnоыин
те еще раз, трудовые дайхане,- гово
ри.1ось в воззвании,- что излишки

ваша по.1ная собственность и госу

дарство будет приобретать их только 

по ценам 11 условиям, оыработанныы 
совместно с ва~ш:о. Вопрос о перехо
де " нэnу 11 продналоге обсуждался 
повсеместно, и трудовое дайханство 
единодушно поддержа.1о новую эко

но~шчесl\ую полнт11ку Сов. гос-ва. 

При практичесi\ОМ осуществ.1еюш 
нэпа в нац. респ. партия учитывала 

местную, конкретную нет. обстанов
ку. Туркме11нстан к моменту перехо
да к нэпу был одним из самых от
стзлых аграрных районов страны . В 
его эконом11ке преобладали феодаль
но-патриархальные отношения, сохра

ня.1Jiсь родаплеменные 11 колониаль

ные пережитки. Оставался нерешеl!· 
ным земельио-водный воnрос, с к-рым 
бы.1о связано осуществление нэпа. 

Земельно-водная реформа 1920-22, 
проведеиная в земледельческих рай
онах Полторацкого, Мервекого н 
Тедженского уездов, обеспечила зем
лей и водой 8538 дайханских хо
зяйств, ЛIIКВJJДИрОВала KOJJOНJIЗJJbHЫe 
пережитки в аграрных отношениях, 

дала равные права на землю и воду 

местному 11 переселенческому нас., 

способствовала усилению naJJJJTичe
cкoй аl\тивиости трудящихся масс, 
хотя не могла полностью разрешить 

земельно-водныi1 вопрос. В ходе ре
формы возю•клн массовые организа
цшJ туркм. дайханства-союзы o:l(oш
ЧII» - по~ющники Сов. власти в борь
бе за аграрные преобразования . 

Переход к мирному строительству 
способствовал дальнейшему укрепле
НIIЮ органов Сов . власти. Ревкомы, 
созданные в годы гражданской вой
ны, заменили выборные органы -
Советы. 2-й съезд Советов Закаспий
ской обл. (я н в. 1921) избрал обла
стной исполнит. комитет, в к-рый 
вошли 18 коммунистов и 3 беспартиii

· ных (11- представители коренного 
нас.). Укреплялась связь Сове
тов с широкими слоямн трудящихся, 

к-.рые участвовали в сов. строительст

ве. Постановлением ЦИ!( Т АССР от 
7 авг. 1921 Закаспиliская обл. пере
ю•енована в Туркменскую. Это было 
важно для развития туркм. нац. 

сов. государственности. Осуществле
ны первые шаги в раскрепощении 

женщин-туркменок. 

Восстановление нар. хоз-ва в Турк
менистане, как и во всей стране, про
ходнпо в условиях острой классовой 
борьбы. Части !(расной Армии сов
местно с добровольческими отряда
ми, сформированными из представи
телей местного нас., в 1922 разгро
мили оси. очаги басмачества, в борь
бе С К-рЫМ ОТЛИЧIIJJИСЬ Аннэмурад 
Сарыев, Якуб !(улнев, командиры, 
красноармейцы и добровольцы. 

В 1921-22 достигнуты первые ус
пехи в восстановлении нар. хоз-ва. В 
1922 посевная пл. под зерновыми 
культура~ш и хлопчатнико~1 доведена 

до 81 .~ тыс. десятин. Трудовое дай· 
ханство аккуратно выполняло прод

на.1ог, в аулах nоявились первые коо

перативы. Восстановлено 21 про~•
пред-тне, где работало 1114 рабочих. 
Развивалея ж.-д. транспорт: в 1922 
грузооборот железной дороги по 
сравнению с 1921 увелltчнлся на 50%. 
В 1921 в Полторацке (Ашхабаде) 
пущен в эксплуатацшо стекольный 
З·д, выпустнвшшi во втором полуго
дни 1922 свыше 9,2 млн. шт. стек
лянных изделий, к-рые пользавались 
спросом во всей Ср. Азии и на Сев. 
!(авказе. Разрабатывалось уникаль
ное месторождение Ыl!рабнлtlта в за
ливе !(ара-Богаз-Гол . Шло восстанов
.1енне кустарной nром,стн, занимав
шей важное место в экономике края . 

Росла политичес~<ая активность 

туркм. народа. В 1921 трудящиеся 

Турю1енистана оказали помощь го
лодающему нас. Поволжья, строил11 
интернаты для осиротевших детей. В 
1924 трудящиеся Туркменистана ока
зали помощь пострадавшему от на

водненllя нас. Леюшграда. 

4-Ji съезд Советов (16-20 нояб. 
1922) подвел первые итоги борьбы 
за восстановление нар. хоз-ва Туркм. 
обл. Съезд направил В . И. Лени
ну телеграмму, в к-рой заверя.1, 
что .:освобожденное от гнета цариз
ма и ужасов колониального рабства 
коренное население Туркменистана 
твердо стоит за Советскую власть:.. 
Съезд одобрил деятельность облис
полкома и наметил задачи по разви

тию нар. хоз-ва и культуры области . 

В кон. 1922 образован Союз ССР. 
Туркестанекая АССР, в т. ч. Туркм. 
обл., вош.1а в СССР как составная 
часть РСФСР. Вступление ТАССР в 
составе РСФСР в СССР нанесло со
l<рушнт. удар по буржуазным нацио
налистам и др. вражеским элемен

там, стремношимея оторвать Сов . 
Туркестан от СССР, превратить его 
в колонию империализма. С образо
ванием СССР помощь Сов. гос-ва на· 
родам нац. окраин yCJtJJИJJacь. В февр. 
1925 правительство СССР создало 
особый фонд для развития нац. pecn. 
и областей. В 1924-25 бюджет Турк
менистана составил 6595 тыс. руб., 
нз к-рых 3812 тыс. руб. (дефицит) 
лакрывалея за счет дотаций из об
щесоюзного бюджета. Финансовая 
помощь союзного nравнтельства, объ
единение хозяйственной деятельности 
ТАССР, БНСР и ХНСР (март 1923) 
способствовали восстановлеишо и 
развитию нар. хоз-ва Туркмени
стана. В 1923-25 увеличилась до
быча нефти, озаi<ерита, соли, вы· 
росли выработка электроэнергии, 



nроизводство стекольных нздеm1й, 
nродукция мас,,обойиых, хлопкоочи
<:тительных з-дов, развивзлись ме

-гал.1ообраб. 11 полиграф. отрасли. В 
1923 nущсна в ход восстановленная 
Гтщукушскал ГЭС мощносню 
1300 л. с., сиабжавшая электроэнер
тней Мервский уезд. К концу восста
новительного периода уровень 1913 
(кроме добычи нефти) значительно 
nрсвзоiщен; добыча озокерита с 
405.2 т в 1914 возросл~ до 452 т в 
192</-25. В 1925 выработано 1708 
rыс. кВт-ч электроэнерг1111 против 
951 кВт-ч в 1921. Улучшилась рабо
та Кизыл-Арватских ж.-д. мастер
<:ких, ж.-д. транспорта, началась ре· 

конструкция старых прсд-тий хлоп

коочистительной, маслобойной пром
сти, ж.-д. мастерских 11 депо Ашха· 
бада . В 1925 введен в эксплуатацию 
Байрам-А.1иi1ский маслобойный з-д. 
В 1923-25 nолучила развитие ку

старная пром-сть: к концу восстано

ВIIте.~ьного периода действовало 125 
кустар~ю-промысловых артелей, в 
к-рых было занято 29 289 чел. 
В 1924 в Туркменистан прибыо111 

·nредставители Тверской (г. Калинин) 
nролетарекой мануфактуры, nоложнв
шие начало шефской nомощи хлоnко
водческим хозяйствам Туркменистана. 
. Развитие пром-сти способствовало 
росту рабочего класса ТССР. В 1924-
25 на восстановленных 11 действую
ЩIJХ nред-тиях работало 5808 и в 
1925-26 - 7165 чел. Появились 
nервые небольшие отряды рабочего 
класса из местного населения. 

Восстанавливалось с. хоз-во, состав
лявшее основу экономики Туркмени
стана. Существенную помощь в стр-ве 
11рригационной сети респ. Ср . Азии 
-оказывало nравительство РСФСР: в 
1922 из гос. бюджета РСФСР выде
.nено Туркестанской АССР 400 тыс. 11 
в 1923-5667 тыс. руб. В результате 
в 1925 nосевные n,,, доведены до 
284,4 тыс. га. В 1924 Госплан СССР 
отпустил хлоnководчесюш хозяйст
вам Ср. Азии кредит в сумме 1800 
тыс. руб, Организовывали машино
прокатные nункты, агротехн. опытно

nоказательные участки. Хлоnкоробам 
nредоставляпи льготы no на

;rогам. В 1925 nосевы под х.~опчатни
ком составляли 62,8 тыс. десятин, из 
к-рых 45 тыс. десятин - в бывшей 
Туркм. обл. ТАССР. Собрано и про
дано гос-ву 2750 тыс. nудов хлопка
сырца. 

Положительные изменеиия nроизо
шли в животноводстве респ. 

важной отрасли с. хоз-ва . В 1924 
кол-во скота увеличилось на 200 тыс. 
голов по еравнеюно с 1923. )J<ивот
новодство развивалось в осн. за счет 

роста поголовья мелкого скота. 

В соцналистнческом nреобразовашш 
с. хоз-ва особую роль играла кооnе
рация. К концу восстановительного 
nериода в респ. функционировали 

104 nерв11чных с-х. кооператива с 
51 090 чл. В 1925 образованы 
рссп. руководящие центры кооn.: 

Туркменкредсе..1ьсоюэ - союз с.-х. 
обществ и товариществ; Туркмен
бирлсшнк - цеитр nотребительской 
кооn.; Цеитр. мелиоративный ком. 
ТССР. 
Восстановление nром-сти н с. хоз-ва 

способствовало развитию торговли, 
оживлению работы гос. и кооп. торг. 
учрсжде1шй. В 1923-24 roc. торг. ор
ганамн 11 кооп . организащ1ями о Ср. 
Азню завезено про м. 11 nродовольст
венных тоnаров 11а сумму 73 383 тыс. 
руб., 111111 на 52,5 млн. руб. больше, 
чс~1 в 1922-23. Денежная реформа 
1924 укрепила пoэJJUIIII сов. торговли. 
К сер . 1924 кризис сбыта в осн. был 
ликвидирован. Улучшилось матери
альное положение трудящихся масс. 

УСПС:'Ш D BOCCТaHODЛeiiJIII нар . ХОЗ· 
ва ТССР yкpeПIJЛJJ органы гос. вла
СПI, ожноилн деятельность уездных 

11 ау.~ьных Советов, вызвали рост по
ЛIIПIЧеСI<ОЙ aKTII!JHOCTII тру ДЯЩIIХСЯ. 
К сер. 1924 кол-во руководящих работ
ников только n Туркм. обл. ТАССР 
составляло 1750 чел. , из них турк
~tен - 1427, рус.- 238, др . нацио-
нальностеil 85 чел . Окреnли 
nартиiiные орrанизацнн, в каче-
ственном улучшеюш к-рых важ

ную роль сыграл леtшнский nризыв, 
провед. В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ В. И. Ле· 
юJна. По ленинскому nризыву в Туркм. 
обл. в парпно пр11нято 953 чел . , n 
т. ч. 748 рабочих 11 140 батраков; из 
них 206 туркмен. Трудящ11еся Турк
менистана 27 янв. 1924, в день по
хорон В. И. Леннна, заложили в Пол
торацке (Ашхабад) основу nамятни
ка вождю рабочего класса. 
Значительно оживили деятельность 

общественные организации респ. -
nрофсоюзы, комсомол, союзы «Кош
чш• 11 др., приобщавш11е трудящиеся 
~!аССЫ _ К COЦIIaЛИCTJIЧeCKO~IY СТрОИ· 

те.1ьству. 

В 1921-24 в туркм. районах ХНСР 
11 БНСР осуществлены важные поли
тические, социально-экономические 

и культурные преобразования. В янв. 
1921 на Всетурк~t. съезде Хореэма 
избрано тур1;м. исполю1тельное бюро. 
Съезд nризва.1 к укреnлению дружбы 
народов и объединению усилий д.~я 
борьбы с контррев. 11 общей хозяй
ственной разрухой. Туркм. исполбю
ро, несмотря на огромные трудности, 

с помощью Турккомнссtш ВЦИК про
вело работу по nоnлечению трудя
щнхся туркм. районов в экономиче
скую 11 политическую жизнь ХНСР. 
2-й Всехорезмекий курултай (1921), 
в работе к-рого участвовало 56 де
легатов от турк~t. районов, разрзбо· 
тал практнческне меры, направленные 

на урегулирование межнац. отноше

ншi, на преодолен11е nолитнческого и 
эконоМJ1ческого неравенства народов 

ХНСР. При ЦИК ХНСР образован 
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спец. туркм. отдел. 4-11 дек. 1921 
состоялся 1-й съезд Хорезмекой Ком
иуиистнческой партии, насчитыnавшей 
1200 коммунистов, объединенных в 
19 nартиf1ных комитетов; 5 из них 
иаходились в туркм. районах. 
В БНСР туркме11ы составляли свы

ше 10% нас. и проживали в оси. в 
Ч:~рджуйском, Керкинском внлайетах 
11 частично в Келифском тумане. 
Важное значение для nривлечения 
трудящихся туркм. районов к стро
ительству новой жизни имел 1-й Все
туркм. съезд Бухары (7 нюня 1921). 
При ЦИК БНСР создан Туркм. отд. 
(председатель А. С:~лыхов), занимав· 
шнйся упрепленнеы местных органов 
Сов. власт11. 
Демократизация гос. и общеетоен

ной жизни ХНСР и БНСР способст
вовала восстановлению нар . хоз-ва. 

В 1923-24 в туркм. районах БНСР 
проведена очистка 30 ирригационных 
систем протяженностью 768 верст. 
Посевная пл . хлопчатника о ХНСР 
увеличилась с 4 тыс. десятин в 1921 
до 9,5 тыс. десят1111 в 1923, в Бухар
ской НСР- с 33,3 тыс. в 1920 до 
45,3 тыс. десятнн в 1923. Появились 
первые кооперат11вы дайхан . К осе
ни 1924 в туркм. районах Хивы и Бу
хары функционировали 33 товарище- · 
ства дайхан-хлопкоробов. Восстанав
лнвались небольшне пром. nред-тия. 
РСФСР систематически оказывала 
ХНСР и БНСР помощь в хозяйст· 
венном строительстве. 

4-й Всехорез~tскнй курултай Сове
тов (окт. 1923), подводя итоrи борь· 
бы за социально-эконо~шческое пре
образование, nрш1ял решение о пере
именоваюш ХНСР в Хорезмскую 
Сов. Соц. Респ. и утвердил новую 
Конституцию. Эти nреобразования 
осуществлялись в обстановке острой 
классовой борьбы с басмачеством. В 
янв. 1924 Джунаид-хан, пытаясь за
хватить Хиву, nоднял мятеж, завер· 
шившийся полным провалом. Джуна
ид-хан в ию,,е 1924 бежал за грани· 
цу. В пос.1едовательном переходе Хо
рез~tской респ. на соцналистнч. 
nуть развития: важное значенnе име

ли решения Всехорезмекой nартийной 
конференции (1-4 апр. 1924), в 
к-рых указывалось на необходимость 

' заключения временных блоков с ло
я.1ьными nредставителя~ш верхушеч

ной части аула, nроведения nолитnки 
нац. равенства. В мае 1924 в соста
ве ХССР образована Турк~1. автоном
ная об.~. Одновременно создаtlа 
обдастная nартийная орrани:аация, к 
1 июля 1924 объединявшая 18 nер
вичных ячеек. 

Важной вехой на nути nерехода к 
социализму народов Бухары явился 
4-й Всебухарский курултай Советов 
(окт. 1923), на к-ром, наряду с воn
росами экономического и культурно

го развития pecn., большое вtшмание 
уделено иац. вопросу. Учитывая же-

1 
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1 
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.~:шие трудящихся туркм. районов 
Бухары, курултай постанови.~ обра
зовать в составе БНСР Т)•ркм. авто
номную обл. 
По.;итические и социально-эконо

мические nреобразования в pecn., воз
росшая политическая акпшность тру
дящихся создали услоnия д.1я nере

хода на СОЦ113.1ИСТНЧ. ПУТЬ раз

ВИТИЯ. 5-11 Всебухарский куру.пай 
Советов (сент. 1924) принял решсине 
о прсобразованин БНСР в Бухарскую 
Сов. Сац. Рссn\"б.шку. 
Прсобразоваiше Хореэмекой 11 Бу

хnрской нар. сов. рссп. в сов. социа-

• ~истические респ. явилось предпосыл
кой для проведения нащюнально

гос. размежевания в Ср. Азии. 
О б р а з о в а н и е Т у р к м е н-

с к ой С С Р. Сов. нац. государст
венность туркм. нnродn с.'IОЖИ.1:1СЬ 

noc.1e победы Окт. рево.~юц1111. Важ
ной вехой на nути создания суверен

ной сов. государственности туркм. 11 
др. среднсазиатсю1х народов явилось 

образование ТАССР (а пр. 1918), ХНСР 
(февр. 1920) н БНСР (сент. 1920). 
Оси. нас. этнх pecn. состояло из 

туркмен, узбеков, киргизов, таджиков, 
прнчем ни одна 11з этих народностей 
не составляла в той IIIOI иной pecn. 
большинства. В пернад создан11я pecn. 
не бы11о соответствующих условнй 
д.1я по.1ного самостоятельного нацио

на.1ьно-гос. устройства каждого нз 
среднеазиатских народов. 

Этому воnросу В. И. Ленин н Ком
мунllстнческая nартия уделяли ог

ромное внимание. В 1920 В. И. Ле
ннн ш1са.~: с: 1) Поручить составить 
карту (этнографическую и nроч.) Тур
кестана с nодразделением на Узбе
кию, Кnргизию и Туркмению. 

2) Детальнее выяснить условии 
С.'IИЯНIIИ IIЛИ разде.1еИИЯ ЭТИХ треХ 

частей:. (Ленин В. И. Поли. собр. 
соч., т. 41, с. 436). Указанне В. И. Ле
ннна 11 решения 10-12-го съездов 
РКП(б) no нац. воnросу теоретиче
ски и nрактически вооружили комму

нистов и трудящихся Ср. Азии, ста
-~~~ для них nрограммой nодготовки и 
nроведения нац. размежевании в Ср. 
Азии. 

Б.1агодаря nоследовательному осу

шеств.~ению леиинекой нац. nолитики 
к 1924 туркм. народ с nомощью др. 
братских народов, nрежде всего рус., 

добился значительных усnехов в раз
ВIIТИИ ЭKOHOMIIKH 11 культуры, В ПОД

ГОТОВКе нац. к:щров. Из рядов турк!-1. 
народа выдвинул11сь видные nартий
ные и гас. деятели - К. Атабаев, 
Н. Айтаков, Х. Сахатмурадов. Э. Ку
.1иева и др. Складываются бла
гоnриятные ус.1овия дли создания 

на террнт. Ср. Ази11 суверенных сов. 
гос-в. 

12 nюия 1924 Политбюро Ц!( 
РКП (б) nриняла нет. решение с:О на
циона.'Iьном размежевании ресnуб.1ик 
Средней Азии:о, исходящее из разра-

ботаиных В. И. Лениным оси. nоло
жений ыарксистской теори11 по нац. 
вопросу и Програымы nартни. Реше
ние Политбюро UK РКП(б) обсуж
далось на мит11нгах, собраниях, кон
ференциях трудящихся, к-рые едино

душно одобрили решение nартии как 
мероnр11ят11е, отвечающее жизненным 

интересам всех народов Сов. Ср. 
Азш1. Утверждения паитюркистов и 
националистических белоэыигрантов 
о том, что народы Ср. Азии якобы 
никогда не думали о создан1111 нац. 

гас-в и даже nротивились этому, nо

терnели nолиый провал. 
После всенар. обсуждения 3-я Чрез

вычайная сессия ТуркЦИК, 5-il Все
хорезмекий и 5-й Всебухарс1шй 1\У
рултаи, состоявшисся в сент. 1924, 
приняли nостановление о nроведеюш 

нац. разыежеван11я Ср. Азии, под
черкнув необходимость вхождения 
вновь образуемых pccn. в состав 
СССР. 2-я сессия UИК СССР 27 акт. 
1924 одобрила решения верховных 
органов pecn. Ср. Азии 11 вынесла nо
становлеиие об образовании ТССР и 
УзССР. 5 иояб. 1924 образоваи рев
ком ТССР, в состав к-рого вход11ли 
Н. Аiпаков (председатель), К. Ата
баев, И. И. Межлаук, Н. А. Паскуц
кий, Х. Сахатмурадов, С. П. Тимош
ков 11 др. В задачу ревкома входило 
временнос руководство хозяйствен
ным и культурным стро11тельством и 

созыв Всетуркм. учредительного съез
да Советов. 
Одновременно nроводилась реорга

низация ко~1мунистических партийных 
организаций Ср. Азии. 19 нояб. 1924 
nристуnило к работе оргбюро КПТ, 
утвержденное UK РКП (б), в соста
ве И. И. Межлаука, Х. Сахатмурадо
ва (секретарь), Н. Айтакова, К. Ата
баева, Д. Ю. Гоnнера, В. Ф. Карnов.а 
(Карпыча), К. Кулиева, Н. А. Пас
куцкого, С. П. Тимошкова и др. Орг
бюро решало организационные воn
росы Коммунистнческой nартии, ру
ководило формированием центр. и 
местных органов гас. власти. 

4 дек. 1924 ревком nринял nоста
новление о террнт. pecn., ее границах 
11 временном адм. делсини ТССР, ус
тановив трехчленное адм. деление -
округ, район и аул, создал Полторац
кий, Мервский, Ленинский (Чарджуй
ский), Керкинский и Ташаузекий ок
руга. 

В кон. 1924-нач. 1925 nроведсны 
выборы в местные и центр. органы 
гас. власти с учетом особенностей со
циально-экономического развития ок

ругов, требовавших дифференциро
ванного nодхода к решению вопросов, 

связанных с nроведением выборной 
кампан11н. · 

1-й Всетуркм. учредит. съезд Со
ветов, состоявшийся 15-24 февр. 
1925, nринял «Декларацию об обра
зовании Туркменской Советсi<ОЙ Со
циалистической Ресnублнк11:о, закона-

дательна оформив созд~ние ТССР. В 
ней говорилось: с: ... Трудящиеся турк
менского народа в лице первого съез
да Советов торжественно nровозгла
шают образование независимой Со
ветской Социалистической Ресnубл11кн 
на террнтории, издавна зан11маемоii 

туркменским народом:.. Выражая во
лю трудящихся Туркмешiста11а, съезд 
nринял nостановление о добровощ,. 
ном вхождении ТССР в состав СССР. 
3-й Всесоюзный съезд Советов (май 
1925) nриветстаовал свободное воле
изъявление туркм. народа и nринял 

ТССР в состав Союза ССР в l<аче
стве равноправного члена . 

25 февр. 1925 состоялась 1-я сес
сия ЦИК ТССР, к-рая избра.~а Пре
зидиум ЦИК (nредседате.чь Н. Айта
I<Ов) и состав nравительства ТССР
Совет Нар. Комиссаров (прсдссдатель 
К. Атабаев). 

14-19 февр. 1925 nроходил 1-Ji 
съезд Коммунистической партии 
Туркменистана. В его работе участ
вовали М. И. Калинии и nредстави
тель Коминтерна Браун (Англия). 

Прибытие М. И. Калинина в По11торацк 
(Ашхабад). 

Съезд организационно оформил соз
дание Коммунистической nартии Турк
менистана как одиого из боевых от
рядов ленинской Коммунистичес!<ОЙ 
nартии и избрал высшие органы Ком
мунистической nартии Туркмениста
на - UK и ЦКК. Секретарями UK 
КПТ избраны И. И. Межлаук иХ. Са
хатмурадов. 

В 1925 организационно оформ.'lены 
центр. органы обществеиных орrаии
заций трудяшихся nрофсоюзы 
(март), комсомол (март), союз «Кош
чи:о (дек.). 
Образование ТССР и создание Ком

мунистической nартин Туркмениста
на - круnнейшее ист. событие в жиз
ни туркм. народа, воnлотившее в 

ЖИЗНЬ ЛеiШНСКУЮ нац. ПОЛИТИI<у n:1p-

-



1ИII . Образование ТССР и доброволь
ное вхождение се в состав Союза 
ССР создали благоприятные условия 
для ликвидации отсталости туркм . 

народа, для перехода его к социа

лизму, минуя капитализм, ускорили 

процесс формирования туркм. социа
листической нации. Нац. размежева
ние, образование ТССР и др : рссп. 
Сов. Востока, ознаменовавшие прак· 
тическое осуществление ленин

ского учения о праве наций на 
самоопределение, явил11сь примерам 

подлинно демократического, ленин

ского разрешения нац. вопроса. 

Образование ТССР и создание КПТ 
способствовали политической и тру
довой активности трудящихся масс, 
мобилизовали их на решение очеред-

иых задач соцналисти•1еского строи

тельства в республике. 
2-й съезд (3-9 дек. 1925) КП(б)Т 

подвел итоги дост11же1Шй трудящихся 
В НаЦIIОНаЛЫIО·ГОС. СТрОИТеЛЬСТВе, D 
восстановлешш нар. хоз-ва, опрсде

лнл задачи разnития экоtюмнки 11 
культуры, обратна особое вш1мание 
на развнтие индустрин, формирование 
рабочего класса, разрешение земель
но-водиого вопроса 11 подъем культу

ры туркм. народа. 

Л11т.: Очсркн 1tстор1111 КоммунltСТIIче:с:коn 
парт11н Туркмс11нста11а, 2-е нзд . , доп .
Аш :<. , 1965; История Соостскоrо Туркменн
стоllо, ч . l·я (1917- 1937). Лшх .. 
1970: История се.'lьс:коrо хо ::ш nстоа 11 
.а.аRханстоа Соостскоrо Туркменистана, 
Kll . l·я (1917-1937 rr . ) .- Awx.. 1979. 

Н . В. ,\тамамсдоо, М. Мошео 

ТУРКМЕНСКАЯ ССР В ПЕРИОД ПОСТРОЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСI(ОГО ФУНДАМЕНТА СОЦИАЛИЗМА 
(1926-32) 

К кон. 1925 в развитии нар. хоз-ва 
страНЫ дОСТИГНуТЫ ЗИаЧИТСЛЬНЫе ус

пеХИ. Объем пром. производства 
СССР приблизился к уровню 1913, а 
по отд. отраслям этот уровень пре

взойден. Перспектины дальнейшего 
развития страны обсуждены на 14-й 
партконференции (апр. 1925) и на 
14-м съезде партии (дек. 1925), к-рые 
одобрилн ленинский план построения 
социализма в одной отдельно взятой 
стране и резко осудили его против

ников. 

Оси. стержнем социалистического 
строительства явилась индустриали

зация страны, имевшая особое зна
чение· для ране~ отсталых народов, в 

частности туркменского. В корне от
личаясь от капиталистической инду
стриализации, направленной на угне
тение трудЯЩIIХСЯ собственной стра
ны и народов колоний ради обога
щения кучки эксплуататорских клас

сов, социалистическая индустриализа

ция стремилась поставить экономику 

страны на службу интересам трудя
щихся, на повышение их материаль

ного благосостояния и развитие куль
туры. 

Восстановление нар. хоз-ва Турк
менистана завершилось позже, чем в 

центр. районах страиы,-n кон. 1926-
нач. 1927. Индустриализация была 
соnряжена со многими трудностями 

11 требовала больших капиталов.~оже
иий . 
Для создания совр. пром-сти в 

Туркменистане остро недоставало ин
жеиерно-техн . J<адров, квалифициро
ванных рабочих, особенно местной 
национальности . Нац. кадры рабо
чих, подготовленные за годы восста

новления нар . хоз-ва; не могли обес
печить растущие потребности нар. 
хаз-в а в квалифицированной ) раба-

чей силе. В преодолении этих труд
ностей большую помощь респ. ока
заml UK ВКП (б) и Сов. праnнтель
ство. Важную роль в подготовке 
квал11фнцированных рабочих-туркмен 
сыграли Реутовекая хлопкопряднль
ная ф-ка, на к-рой в кон . 1926 рабо
тало 50 туркменок; ф -ка им. Вагано
ва в Калинине, где проходили прак
тику 35 рабочих-туркмен; 50 турк
мен обучалось в школе фабрично-за
водского ученичества прн ф-ке «Про
летарка:о, 8- в Uентр. школе типо
графских наборщиков (Москва) и др. 
Накоnленне средств для индустрна

лизащш проводилось в Туркмениста
не путем строжайшей экономни, по
вышения производительности труда, 

размещения займов индустрналнзации, 
развнп1я рационализаторства 11 изо

бретательства. Главноil двнжущей 
с11лой по приведеюно в деiiствне этих 
источников накопления был рабочий 
класс ТССР . В 1925-28 в пром-еть 
респ. направлено 18,9 млн. руб. ка
nитальных вложеннй. Большу1о по
мощь туркм. народу оказали брат
сюlе народы СССР. За 1925-28 Сов . 
правительство отпустило ТССР в ви
де дотаций к госбюджету ок. 31 млн. 
руб. В отд. годы дотация составля

ла 84,7% расходной части госбюд
жета ТССР. 
Социалнстическая про~1-сть респ. 

развнвалась n соответствии с обще
союзным плана~! рационального раз

мещення nронзводнтельных сил 11 
трудовых ресурсов в зависимости от 

11сточников сырья . Поэтому оси. вни
мание в Туркменнетане в эти годы 
уделя.1ось стр-ву пред-тий по добы
че нефти, серы, озокерита, сульфата 
и др. полезных ископаемых, а также 

пред-тий по переработке хлопка, шел-
1\а. шерсти 11 др. продукщш с. хоз-ва. 
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Часть капнтальных вложеннr, ис
пользоваllа на реконструкцию дсilст
nующнх пред-тий : реконструированы 
чслекенскне нефтепромыслы, солеnро
мыслы Куули и Джебела, Кизыл-Арnат
скне ж.-д. мастерские, пред-тия х.qоп

коочистительноl\ маслобонно-мыло
парешюй пром-сти, з-д "'Красный ме
таллнст:о в Ашхабаде. Старая полу
разрушенная мастерская преврати

лась в механиз11рованное совр . пром. 

пред-тие. Переоборудован Ташаузекий 
ХдОПКООЧИСТIIТ. З·Д, рабОТаЮЩИЙ С 
янn. 1927: его nроизводственная ~!ОШ
ность увеличилась nочти в 1,5 раза. 
Реконструированы и др . nром . · пред
тня ТССР . 

Оси. винмание уделялось стр-ву но
вых пред-тий. В 1925-26 на ре~юнт 
и переоборудование старых пром. 
пред-тий израсходовано 464 тыс. руб., 
на стр-во новых направлено 1 ылн. 
82 тыс. руб., илн 70% всех капиталь
ных вложений. Пром. стр-ву Турк
~!енистана бо.qьшую помощь оказы

вали ученые 11 ииженерно-техн . спе

циалисты Москвы, Ленинграда 11 др. 
городов. Проект и рабочие чертежи 
Ашхабадской текст11льной ф·ки со
ставлены группой специалистов цент
ра под руководством проф . Келдыша, 
Чаплина и инженера ВСНХ СССР Са
мойлова. В марте 1928 сдана в экс
плуатацию ше.1комотальная ф-ка в 
Ашхабаде. Еще в 1924-25 Россий
СI<ая Федерация передала Туркмени
стану реутовскую хлопкопрядильную 

и:.~. М. В. Фрунзе и фитильную ф-ки, 
сыгравшие значительную роль в ин

дустриализации ТССР. 
Экспедицнями . под руководством 

акад. А. Е. Ферсмана в 1926 выяв
лены большие запасы серы в пусты
не Каракумы; в 1928 начато стр-во 
Каракумекого серного з-да, имевшее 
важное значение для развития нар. 

хоз-ва СССР. В сере остро нуждз
лись пром-сть, с. хаз-во и учрежде

ния здравоохранения Сов . Союза. В 
Керкимеком округе велась разведка 
запасов ка.1ийных солей 11 серы 
( 1926-21!). Науч. экспедиции москов
ских и ленинградскнх нн -тов опреде

.1ялн запасы хи:.~. сырья Кара-Богаз
Го.qа, на к-рые указывал В . И. Ле
нин еще в 1918. 
В 1926 эксплуатацией че.lекен-

скнх нефтяных промыслов нача.qись 
разведочные работы на Небитдагско~t 
нефтяном месторождении и перспек
тинных пл. в Боядаге, Чекиш.1ере, 
Окареые. В выявлении и освоении 
нефтяных богатств Зап. Туркмениста
на, превратившегося впоследствии в 

одну нз баз нефтехим . сырья СССР, 
большая зас.1уга принадлежала акад. 

И . М. Губкину. 
Несмотря на трудности и отд. не

достатки трудящиеся Туркменистана 
в 1925-28 добились определенных ус
пехов в реконструкuии пром-сти 11 со
циа,,истнческой нндустриализ:щнн. 

1~ 
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дКТИВНЬIЕ УЧАСТНИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИЗМА 

К . Бобоев Х . Бобзев А . И~, ьбасв . В . 1\ОЧУ>IОВ r . Назаров 

Крупн~я гос. пром-еть рrсп. к 1928 
nprnзoш.1a довоенный уровень. Пе
рсоборудооанне старых н стр-оо но
вых ПрО~!. ПpCД·TIIIi ЯВН.10СЬ ОСНОВОЙ 
}'СПt'Шного ос\·ществлсния в годы 1-
11 2-ii ПЯТ11.1СТОК П.1З110В COЦI!a.111CTII· 
ческой нндустриаm1защш ТССР. 
В 1925-28 да.~ьнейшее развитие 

nо.1учает· кустарная nром-сть . Осо
бенно усnешно развива.~ось пронэ
водство всемнрно известных туркм. 

ковров. Быстры~ш тe~tПJ~III рос.1о 

Ч!!с.1о ковровщиц. объединенных в 
ковродс.1ьческие арте.~и . Это нмс.1о 
не то.1ько экономическое, но 11 nаж· 

нейшее соцна.1ьное значенне, т. к . 
ковро.:1д111е - это отрас.чь, через 

к-рую усnешно nретворя.ысь в Жl!знь 

nо.штнка Ко~Iмунисп1чсской nартии и 
Сов. гос-ва по раскреnощению жен
щнн-туркменок и вовлечению их в 

сферу общественного nроизводства; 
nродукция ковроде.шя эксnортнрова· 

.1~сь, и nо.~учаемая ва.1юта ш.ча на 

финансирование нужд шцустриализа
цlш. В нояб. 1926 ковровые арте.~и 
объедннялн 463 женщины-туркменки, 
в 1927-4872 и в 1928-14 500 жен
щин, 11.1и 58% всех работющ, заня 
тых в ковроде.11111 . В 1927-28 в ковро
де.11111 работа.1о 24 778 женщин : юш 
nроизведено н продано гос- ву ковров 

на 1876 тыс. руб., в т. ч. 86% - на 
экспорт. 

Бо.1ее развитой отрас.1ью мелкой 
кустарной nром-сти Турк~1еннстана 
бы.1о муко~юльное nроизводство. 
Развива.111сь н др. отрасли хустар
но-рс~Iесденного nронзводства. Ку
стари-ре~Iес.lенннкн nроизводили зна

чите.lьное кол-во обуви, шерстяных, 
ше.1ковых и хлоnчатобумажных тка
ней, с .-х. н трансn. инвентаря, масла, 
с.1адостеi! и др. В кустарной nром-сти 
Турю!ен11стана (сент. 1928) работа,, 
61 291 че.1 . ; в 1927-28они nроизве.111 
товаров на 24,4 M•lll. руб. (21 м.1н . 
руб. в 1925) . 
Усnехи реконструкции nром-сти спо

собствова.lн росту доли nром . nродук
цни в обще~! балансе нар. хоз-ва 
pecn.: с 31% в 1924-25 до 51 о/о в 
1927-28. Характерная особенность 

COЦI!aЛIICТIIЧCCIIOЙ 11Ндустр113Л11ЭаЦ1111 
состояла в быстро~! развит1111 совр. 
круПНОЙ ПpOM·CTII В СОЦИаЛИСТИЧеСКОМ 
секторе nри одновременном вытесне-

111111 из ведущих отраслей частного 
к:шит:ма. Валовая продукцня кpyn
HOI'i гос. nром-сти ТССР в 1924-25 
составила 18,8 и в 1927-28-40,5 
м.ш. руб., или увеличилась более чем 
о 2,1 раза. За тот же nернад npoдyl(· 
ЦIIЯ частного сектора сократнлась с 

30-! ТЫС . руб. В 1924-25 ДО 165 ТЫС. 
руб. в 1927-28. 
С. хоз-во Туркменистана являлось 

главной сферой материального nро
изводства и осн. источником сущест

вов~ния nодавляющего большинства 
трудящихся. Но оно было отсталым, 
экстенсивным, в нем сохранялнсь ар

хаические, nатриархально - феодаль
ные формы землеnользования (сана
шик, мюльк, вакф и др.). Коммуни
стическая nартия и Сов. гос-во уде
-~яml серьезное внимание развитию 

с. хоз-ва. Постанов.~ение ЦИК и СНК 
ТССР от 23 м а я 1925 «Об уnорядочс
ншl зе~1ле- и водоnользования:., ис

ходя из аграрной nолитшш Сов. вла
сти, навсегда отменило nраво част

ной собственности на землю, воду и 
nровозгласи.1о гос. собственностью 
осе земли, воды и недра на террит. 

Туркменистана. Постановление запре
ща.lо всякие сдедю1 на землю и во

ду (куnля, nродажа, залог, завеща- · 
нне, дарение) и nредоставляло nраво 
nользования усадебной и nолевой зем
.1ей н водой каждому трудовому дай
ханину без различия nола, семейно
го nоложения, национальности, веро

исnоведания, достигшему 18-летне
го возраста, желающему и могуще

му обрабатывать землю собственным 
трудом. Отменялись все ограничения 
в землеnользоваюш нежсиатых, вдов 

и дайхаи, не имевших мюлька. 

24 сент. 1925 ЦИК и СНК ТССР 

nриняли nостановление сО земельно
водной реформе в Мервеком н Пол
торацком округах:., в к-ро~1 оnреде

лили nути и сnособы nроведения ре
формы. Земельно-водная реформа 
nроходила в условиях острой классо-

вой борьбы и осуществлялась в два 
этаnа . Первый ( 1925-26) -в Без
мениском, · Бахарденском, Кара-Ка
линско~•. Гннцбургском, Полторацком, 
Мервеком н Байрам-Алийском р-нах· 
второй (-1926-27) - в Тед"..кенском: 
Иолотанском, Тахта-Базареком и Се
рахском р-нах. В результате рефор
мы у 2298 феодально-эксnлуататор
СЮIХ хозяйств изъяты земли и вода, 
у 15 576 байско-кулащшх - урсза
IIЫ излишки земли, 10 357 безземель
ных и 23 155 малоземельных дайхан
СКfiХ хозяйств бесnлатно nолучили 
более 60 тыс. га земли. Одновремен
но в ходе реформы этим хозяйствам 
гос-во отnустило денежный кредит-
2 317 564 руб. - на nриобретение 
с.-х. инвентаря 11 рабочего скота. 56 360 
дайханских хозяйств освобождены от 
уплаты с .-х. налога (1925-27). 
Проводилась большая работа no 
снабжению трудового дайханства усо
вершенствованным с.-х. инвентарем, 

тракторами, удобрениями. В 1926-
27. в pecn. имелось 114 тракторов, 
деиствовало 27 агроnунктов, к-рые 
оказывали дайханам агрономическую 
nомощь, эаi(Ладывая на их nолях nо

казательные участки . Число таких 
участков за 1926--27 возросло с 450 
до 1400. Дайханские хозяйства nолу
чали жмыховые, минеральные удобре
ния и сортовые семена. В 1926-27 
машиноnрокатные nункты бесnлатно 
отпускали нас. с.-х. инвентарь_ Од
новременно nрнннмались меры no 
улучшению снабжения аульного нас. 
товарами широкого nотребления. Зе
мельно-водная реформа 1925-27 в 
Туркменистане, !(ак и во всеi'! Ср. 
Азни, носила nерсходный характер. 
Реформа ликвидировала nатриархаль
но-феодальные отношения на селе, 
тормозящие развитие nроизводите.%

ных сил в с . хоз-ве, создала nрсдnо

сылюl, nодготовнла условия для nе

ревода туркм. села на социалистнч . 

путь развития, nривела к росту 

социалистического сектора в с. хоз-ве, 

вовлекла в nолитическую и хозяйст
венную жизнь pecn. батрацкие, ыа
.1оземсльные 11 середняцкие слои ay
.la, укреnн~а социальную базу дик-
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ияцкис хозяйства. В ер. 
каждый к-з объединял 18 
дайханских хозяйств и 
н~1сл ок. 40 га посевной 
площади. Несмотря на 
хозяйственно - экономиче
СI\ую слабость, первые 

. к-зы стали опорными 

пунктами внедрения со

циалистического уклада в 

туркы. ауле. 

Аксопт::::ш Лтn rызы Анп:~джсмап Хыдыр гызы Ш. Карnджасоа Э. Кумtсва 

13 1926-29, наряду с 
реконструкцией нар. 
хоз-ва, Ко:~~мунистическая 
партия постоянное nни~lа

ние уделяла дальнеiнне
:.tу упрочению диктатуры 

татуры пролетариата - союз рабо

чего класса и трудового дайханства. 
Одновременно с земельно-водной 

реформой в респ. проведено крупнос 
11рригационное стр-во, имевшее ис

ключительно важное значение для 

подъема с. хоз-ва 11 nовышения ма

тернального благосостояння трудя
щнхся масс. В 1926-28 на иррига
цнонные работы израсходовано 10 027 
ТЫС. руб. Это ПОЗВОЛIIЛО провести 
значнтельную работу в басе. рр. 
Теджена, Мургаба, Амударьи и Ат
река. Особо важное значенне приоб
ретали нррнгационные работы в прн
а~1удары1нскнх округах (Чарджуй, 
Керю1, Ташауз), где нз-за отсутствня 
необходимых предпосылок земельно
водную реформу провести не удалось. 
Построены оросительные снетемы -
Басага-Керкинсю1й (Керю!НСIШЙ ок
руг) н Эрсарынскнй (Чарджуйскшi 
округ) каналы, осуществлялось мед
кое нрригационное стр-во. В резуль
тате в 1924-28 пл. полнвных земе.~ь 
в рссп. увеличилась более чем на 75 
тыс. га. КПД ирригационных систем 
вырос с 0,3 до 0,5. 
Земельно-водная реформа, интен

СIIВное ирригационное стр-во сыграли 

решающую роль в ликвидации родо

плс~!еиноii замкнутости, пережиткав 
феодально-патриархальных отноше
ний, способствовали дальнейшему ук
реплению производственной смычки 
дайхансl<ого хозяйства с социалисти
ческой пром-стыо и развитию с. хоз
ва. Особенно быстро росли посевные 
п.1. под хлопчатником. Туркм. дайха
не оказа.чи большую помощь рабо
чему классу страны, увеличив по

ставки хлопка-сырца. В 1925-26 гос
ву продано 45019 т и в 1926-27-
57 044 т хлопка-сырца. Это позво.ш
до сократить ввоз хлопка нз-за гра

ющы. 

Ко:~~муннстическая партия и Сов. 
гос-во проводят важные мероприятия, 

направленные на развитие животно

водства. Для интенсивного полнпlче
ского н культурного развития ското

водческих районов и лучшего обс.~у
живаюш тру дящихся-скотоводов 

4 авг. 1926 прн ЦИК ТССР создан 
Скотоводч. комитет. В 1926 три экс
пед!ЩIШ, органнзованные комитетом, 

собрали ценные материалы, опреде
лившие направление работы партий
ных и сов. органов в скотоводческих 

районах. Комитет провел большую ра
боту по совет11защш и адм.-хоз. уст
ройству скотоводов-кочевников, орга

низовав Кизыл-Атрекский р-н с пятью 
аулсоветами. Спец. скотоводческие 
аулсоветы созданы в Казанджикском, 
Дарган-Атинском р-нах и в нек-рых 
районах Мервекого округа. Многие 
скотоводы-кочевники объединялись 
в союз «Кошчи:о (1077 скотоводов). 
Союз работзеьтес заключил 1521 
трудовой догоnор между пастухами и 

нанимате.1яьш. В 1928 на зоотехн. 
мероприятия и колодезное стр-во в 

скотоводческих районах респ. Сов. 
правительство отпустило ок. 4,7 ~1лн. 
руб. Принимзлись меры no обеспе
чению скотоводов хлеба~! и товараьш 
широкого потребления. В результате 
положение в животноводческих рай
онах улучшилось. Бедняки и серед
няки, вовлеченные в социалистиче

ское стрqительство, постепенно осво

бождались от влияния родовых вож
деil, крупных баев-скотоводов. Одна
ко скотоводчесiше районы еще оста
ваmlсь отсталой частью ТССР. 

Подню1ая с. хоз-во, прежде всего 
Х•lОПКОВОДСТВО Н ЖИВОТНОВОДСТВО, пар

ТИЙНЗЯ организация и правительство 

рссп. разверну.1н активную работу по 
претворению в жизнь ленинского кооп. 

п.~ана. В 1926-28 в турк~1. ауле наи
бо.~ьшее развитие получила с.-х. кре
дlпная кооп. (к кон. 1927-199 това
риществ с 96 624 чл.) и мелиоратив

ные товарищества (187 с 39 709 чл.), 

сыгравшие значительную роль в со

циалистическом преобразовании с. 

хоз-ва ТССР. 

Первые к-зы в Туркменистане воз

НIIКЛII в 1926: в Серахеком р-не ор

ганизовано 6, в 1927 в респ. созда

но еще 29 к-зов. В этот период в 

к-зы вступали в оси. батрацко-бед-

пролетариата - органов 

Сов. в.1асти 11а местах. В результате 
выборов 1926-27 значительно укрепи
лись местные сов. органы, увеличилась 

рабочс-крестьянская прослойка в Со
ветах, к-рые постепенно очищались 

от представите.чей эксплуататорских 
1\лассов и неустоiiчi!DЫХ элементов. 
Сохранившисся в отд. районах рев
комы смснились выборными органа
ыи Сов. власти. Становление орга
нов гас. власти проходило в усдови

ях острой классовой борьбы. Фео
дально-байские слои всячески старз
лись провести в состаn Советов сво
их людей. Более реакционные э.lе
ыенты группиравались вокруг Джу
наид-хана. Красная Армия, партий
ные, сов. органы, опираясь на al<· 
тивную поддержку большинства тру
дового дайханства, победили врагов 
Сов. власти. Последние остатки банд 
Джунаид-хана разгромлены Красной 
Армией 5 нояб. 1928 у колодца Ата
кую. В борьбе с басмачеством отли
чились Аннамурад Сарыев, Оразма
мед Тачма:~~едов, Сергей Щербаков, 
Гарип Назаров, Кара Баiшурадов 
11 др. 
В 1927 (26 марта-З апр.) в Аш

хабаде состоялся 2-й съезд Советов, 
утвердивший первую Конституцию 
ТССР. Принятие Конституции яви
лось ист. актом окончательного офор
мления туркм. народом своей нац. 
государственности на основе социа

листической системы; она закрепила 
успехи в политическом, экономическом 

и культурном развитии ТССР. 
Более организованно и успешно 

проведены выборные кампании 1928-
29. Впервые во всех районах респ., в 
т. ч. скотоводческих, созданы вы

борные органы Сов. в.части. В выбо
рах 1928 участвовало 50% и в 1929-
более 70% избирателей. Возросла по
литическая и трудовая активность 

женщин, 60,9% их участвовало в вы
борах 1929. Значительно увелнчн.1ась 
рабоче-крестьянская прослойка, улуч
шился партийный состав Советов, 
к-рые ста.щ органа~!Н власти рабо
чего класса и тру д оn ого дайханств а. 

1929-32- nериод наступления со
циализма по всему фронту. Особое 

.1 

L 
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ВНIIМание уделяется дальнейшему 
усилению руководящей роли партин 
В ПОЛIIТИЧССКОЙ снетеме НОВОГО COЦII· 
а.1ист11Ческого гос-ва. Проводнтся ме
ропр11ЯТIIЯ по улучшенН_!О социальиого 
состзвз респ. партшiнои оргаюlзЗцlш. 
Укреплены профсоюзныс 11 ко~rсо
~ю.~ьскнс организации, гос. органы 
очищены от к.~зссово чуждых и бю· 
рократнчсскнх элементов, на работу 
в 1111х наnравлены преданные де.~у 
сощ1алистнческого строительства мс· 
стные кадры. Все это акт11визнрова
_,о практнческую работу nартнины~. 
сов. и общественных органов, содеи

ствовало росту политической созна
те.~ьности Ш11роких слоев трудящих

сп масс, уснтшало руководящую ро.~ь 

рабочего класса на одном из сложных 

этапов соцналнсТIIческого строитель· 

ства. Были созданы политические 
прсдпосы.1ю1 д•1Я широкого наступ

.1е1111я социаm1зма во всех отрас.~ях 

нар. хоз-ва ТССР. 

В 1927 состоялся 15-il съезд 
ВК:П (б), к-рый принял постанов.~ение 
сО директивах по составлению пяти
.1сТ11его n.~ана народного хозяйства 
СССР:.. По первому пятилетне\lу 
п.1ану на развитие нар. хоз-ва ТССР 
вы.:~с.1ено 270,4 м.~н. руб. Особое вин
манне уделено индустриальному стр

ву. На пром-еть отпущено 65,9 млн. 
руб. капитальных в.~оженнй, из них 
более 74% израсходовано на стр-во 
новых пред-тшi. В осуществлении со
циа.~истической и ндустриализашш 

Туркменистана большую помощь ока
зали трудящиеся братских респ., осо
бенно рус. народ. В 1-ю пятилетку 
введены в строй 1-я очередь Ашха
бадской прядильно-ткацкой ф-кн (окт. 

1 929) на 420 ткацких станков с 1 1 564 
веретенами (общая стоимость 1-й 
очереди 9,1 млн. руб.). Построен 
хдопкоочистит. з-д в Керкичи, обору
дованный б двухкамерными восьми
десятишlльными джинами типа о:Пре
тип• СТОИ:.!ОСТЬЮ 1 МЛН. руб. В ЯНВ. 
1931 введена в эксплуатацию Чард
жуйекая ше.жомотальная ф-ка, в 
СТр·ВО К-рОЙ В.1ОЖеНО 3,~ МЛН. руб. 
В 1932 на возведение шерстомойной 
ф-ки в Мерве израсходовано 880 тыс. 
руб. В 1 -ю пятилетку nостроены 
пред-тия пищевой пром-сти - ашха
бадские винз-д, перерабатывающий 

3300 т винограда в год, хлебоз-д, про
изводящий 30 т хлеба в сутки, кон
дитерскг.я ф-ка «Ударник:., Красно
водекий рыбокоптн.~ьный з-д с годо
вой мощностью по 180 т соленой, 
копченой рыбы и 60 т- вяленой. На
чато стр-во обувной, швейной и ме
бельной ф-к, элеватора и мельницы, 
крупного механизированного стеколь

ного з-да в Ашхабаде, ватной ф-кн в 
Ч арджоу и др. Всего за годы 1 -й пя
ти.lетки в Туркменистане построено 
свыше 90 оборудованных совр. стан
ка~ш npo~t. пред-тнй. 

Быстрыми темпами развивзлись от

расли легко1i пром-сти. Это было од
ной из особенностей начального пе
рlюда индустриализац1111 Туркмени
стана, хотя стр-во первых пред-тшi 
тяжелой пром-сти в респ. также на
чато в годы 1-Ji пят11летки. 5-й съезд 
(8-14 июня 1930) КП(б)Т, осудив 
правых оппортунистов, определил nерс

пективы развитня нефтяноi1 и хим. 
nром-сти Туркменистана. Если в 
1929-30 нефтяная nром-еть разви
валась медленно, то в 1931-32 неф
тянию! Туркменистана добились ус
пехов: удариди первые нефтяные 
фонтаны (в мае 1931 - скважина 
N~ 24, в марте 1932-скважина N~ 12) 
на Небитдагском месторождении. Все
го за 1-ю nятилетку на Небнтдагском 
месторождении добыто 35 041 т неф
ти. Сооружен трест Карабогазхнм, 
в стр-во к-рого вложено 22 млн. руб. 
За 1929-31 трест обеспечил добычу 
200 тыс. т мнрабидита и 46 тыс. т 
сульфата. В результате пронзводство 
продукции XIIM. пром-сти увеличи

лось С 200 ТЫС. руб. В 1928 ДО 3,2 
млрд. руб. в 1932. В 1929-32 нача
то стр-во 1iодобро~rного з-да и пред
тип по добыче озокерита на Челеке
не, опытного серного з-да в Караку
мах и др. Реi<онструнрованы Кизыл
Арватскшi nаровозоремонтныli з-д, 
судоремонтные з-ды в Краеноводеке 
и Чарджуе, Байрам-Алшiский ыасло
жиркомб., мех. мастерская, кожевен
ные, nивоваренные, винокуренные и 

др. nред-тия в Ашхабаде. 
Пром. и жилищно-коммунальное 

стр-во ускорило развитие строит. ин

дустрии. Сданы в эксnлуатацию кир
nичные и известковые з-ды в Красно
водсl<е, Ашхабаде, Чарджуе, Мерве, 
Кизыл-Арвате, Керкн, Келята, Куба
Даге, Каахка, Султанбенте-всего 16 
nред-тий стройматериалов, обеспечив
ших нужды стр-ва новых и рекон

струкщш старых пред-тнй. 
Усnешному выполнению nланов 1-й 

nятилетки сnособствовала хорошо на
лаженная работа транспорта. Грузо
оборот ж.-д. и водного транспорта 
респ. за 1929-32 вырос в 2,3 раза. 
Расширилась энергетическая база: 

nостроена новая электростанция в 

Чарджуе, увеличены мощности дейст
вующих электростанций в Ашхабаде, 
Краеноводеке н др. городах. Пронз
водство э.~ектроэнергии в ТССР за 
nятилетi<у увеличилось в 2,5 раза (в 
1928-10,6 И В 1932-25,6 :.!ЛИ. кВТ· '1 ). 
Из нар. nроыыслов наибольшее раз
витие nолучило ковроделие. В 1932 
произведено 39,6 тыс. ,112 туркм. I<OB· 
ров. 

К концу 1-й пятилетки резко возрос
ла политическая и трудовая актив

ность рабочего класса. В нач. 30-х 
гг. возникла н широко распространи

лась новая форма социалистического 

соревнования - ударничество. Свы
ше 30% рабочих Туркменистана вi<ЛЮ· 

ЧIIЛIICЬ В ДBИЖelllle ударНИКОВ. Про
IIЗВОДIIТеЛЬНОСТЬ труда В ПрОМ-СТИ ПО· 

выснлась на 33%. Увеличилась чис
ленность nром. рабочих, к кон. 1932 
их стало 11 тыс. чел., из них 44%
местной национальности и 23% -
женщины. В респ. появились новые 
отряды рабочего класса - нефтяни
КII, XIIMИКII, ТеКСТИЛЬЩНI<Н, ТрЗНСП. 

рабочие н др. Рабочий класс Турк
ыеннстана выполнил 1-ю пятплетку 
за 4 года н 3 месяца. Пром. nроиз
водство за эти годы (кроме хлоnко
очистительного) возросло на 270%. В 
результате успешного выполнения 

пятилетки значительно повысилось 

ыатерналuное благосостояние трудя
щнхся, полностuю ликвидирована 

безработица. 
Пятнлетншi nлан в области с. хоэ

ва nредусматривал nроведение I<Орен· 

ных сощtалы1ых nреобразований в 
туркм. ауле. 15-й съезд ВКП(б) в ре
золющш о:О работе в деревне:. ука
зывал: «В настоящий перпод задача 
объединения и nреобразовання мед
КIIХ индивидуальных крестьянских 

хозяйств в крупные коллективы дол
жна быть nоставлена в качестве ос
новной задачи nартин в деревне:.. 
Соцналнстнческне nреобразования 
с. хоз-ва Туркменистана, являясь со
ставной частью социалистической ре· 
конструкции с. хоз-ва всей страны, 
осуществлялнсь на основе общих за
кономерностей построения социализ
ма. Однако эти· ист. иреобразования 
нмелн свои особенности. Своеобра
зие социалистического строительства 

в туркм. ауле заключалось в тоы, что 

здесь nереход к соцналнзыу осуще

ствлялся непосредственно из докапи

талистической общественно-экономиче
ской формации, минуя капитализм. 
Поэтоыу в ходе социалистической 
реконструкции с. хоз-ва приходилось 

вести борьбу не только с остатками 
каnиталистических, но также с ос

татками патриархально-феодальных 
отношений. Наряду с трудностями, в 
Турi\Меннстане ныелись факторы, об
легчившие nодготовку и nрактнческое 

осуществление коллективизации с. хоз

ва: руководство Коммуннетической 
nартии, вооруженной ленинским 1\ООП. 
планоы, систематнчесl<ая nомощь Сов. 
гос-ва, традиции и навыки коллеi\ТИ· 

визма у трудового дайханства, свя· 
занные с орошаемым земледею1ем, 

более высокий уд. вес ыало~ющных 
батрацко-бедняцкнх слоев, высокая 
товарность продукции с. хоз-ва, на· 

личие опыта в осуществлении соцна

лнстическоli l<онтрактацни и др. Бо.~ь
шое значение имело также шефство 
рабочего класса центр. пром. рай
онов страны над хлопкоробами, по· 
лучнвшее широкий размах с J<OH. 
20-х гг. 
Решающую роль в nреобразова111111 

с. хоз-ва сыграла социалистическая 

нндустриализацип. Если в кон. 1929 



на nолях pecn. работало 478 тракто
ров, то в 1932 в Туркменистане дей· 
ствовало 27 МТС, в к-рых имелись 
1046 тракторов. МТС стали оси. 
оnорой nропетэрекого гос-ва в социа
листическом преобразованни с . хоз· 
ва. Развитию колхозного движения 
сnособствовали землеустроительные, 
ирригационные работы и кооn. това
рищества. В 1928-29 в 1080 кооn. 
товариществах насчитывалось 198 580 
чл. В 1929 по охвату дайхан различны
ми видами кооn. Туркменистан зани
мал одно ·Из nервых мест в стране- в 

pecn. было кооnерировано 80% дай· 
ханских хозяйств . Смотром растущего 
колхозного движения стал сДень 
коллективизации н урожая:., nровед. 

в нояб. 1929, во время к-рого· дайха· 
нам разъясняли преимущества кол

лективного хозяйства. С осени 1929, 
как и во всей стране, колхозное дви
жение в Туркменистане развивалось 
быстрыми темnами. К кон. 1929 в 
к-зы объединились 14,8% крестьян
единоличников. Этот факт nолностью 
оnроверг лживые выдумки буржуаз
ных правооnnортунистов о том, что 

в Турi<Менистане еще нет необходи· 
мых условий для создания круnных 
коллективных хозяйств. 

В нач. 1930 началась массовая 
коллективизация дайханских хозяйств. 

При nроведении коллективизации 
с. хоз-ва nартия учитывала разнооб· 

разие условий отд. районов pecn. и 
различную стеnень их подготовлен· 

ности. Коллективизация началась с 
оседло-земледельческих районов, где 
в более зрелых формах и быстрее 
складывались объективные и субъек· 
тнвные nредnосылки для возникнове

ния массового J<олхозного движения. 

По темпам коллективизации на 1-е 
место вышли районы чарджоуской 

груnnы, в к-рых были созданы МТС 
11 nроведено круnное ирригационное 

стр·во. Усnешно развивалось колхоз· 
ное движение в мервской 11 ашха· 
бадской груnпах районов, где в к-зы 
встуnали массы бедных 11 ер. дайхан. 
Коллективизация nроходила в усло
виях ожесточенной классовой борь· 
бы при яростном соnротивлении ку
лаков н баев, феодалов, родовых вож
дей и реакционного духовенства. Они 
расnространяли о Сов. власти и кол
лективизации лживые слухи, оргаюt· 

завывали вооруженные выстуnления 

враждебных Сов. власти элементов 
(басмачество), терроризировали сель· 
скнх активистов, уничтожали скот и 

др. Партийные и сов. органы, опира· 
ясь на возросшую активность трудя

щихся, nовели решительное настуn· 

ление на байско-кулацкие элементы. 
Ликвидация баев и кулачества как 
класса осуществлялась no районам 
дифференцированно на основе сnлош· 
но1i коллективизации с. хоз-ва. С раз
громом басмачества байство ликвндн· 

ровано как класс также в кочевых 11 
nолукочевых районах ресnублики. 
Процесс социалистической nepe· 

стройки с. хоз-ва был нсnростым 11 
нелегким: доnускзлись известные 

ошибки н nросчеты, обусловленные 
тем, что эта гигантская работа осу
ществлялась впервые в истории. Ком· 
мушtстическая nартия, оnираясь на 
nоддержку рабочего l<лэсса н трудо
вого дайханства, сумела своевремен
но вскрыть и исnравить эти ошибки и 
nросчеты. 

В nроведении коллективизации 
большую nомощь pecn. оказали 
рабочие 25-тысячники: в Туркме
нистан nрибыло 206 чел., в т. ч. 
164 коммуниста и 15 комсомольцев. 
Они вдохновляли и nоднимали дай
ханство на создание колхозного строя, 

организовывали аульную бедноту на 
борьбу nротив баев. 
Одновременно, благодаря усnешно· 

му развитию социалистической инду· 

стрии, креnла материально-техн. база 
к-зов. В развитии коллективиза· 
ции большую роль сыграли nрактиче· 
екая деятельность и достижения 

к-зов, окреnших в оргаиизационно· 

хозяйственном отношении н nерехо
дивших на Устав с.·Х. артели. Эти ме· 
роnриятия nозволили в оси. завершить 

коллективизацию в оседло-земледель

ческих районах pecn. в 1-ю nятилетку. 
К кон. 1932 организовано 1308 к-зов 
(75% дайханских хозяйств), в к-рых 
сосредоточено 87% общей nосевной 
nлощади. 

В nроцессе коллективизации ус· 
nешио решена также сложнейшая за
дача nеревода кочевого и nолукоче

вого нас. к оседлому образу жизни. 
В этом состояла одна из главных сnе
цифических особенностей соцнаJ;Jисти
чесl\ого nреобразования с. хоз-ва 
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Туркменистана. Среди кочевого и no· 
лукочевого нас. nроведсна nредвари· 

тельная оргаинзационио-хозяйствеи
ная и массово-nолитическая работа, 
nодготовившая его к строительству 

новой жизни. В скотоводческих рай· 
оиах коллективизация на•1алась с осе· 

ни 1931. К кон. 1932 коллективизиро
вано 34,3% скотоводческих хозяйств. 
Коммунистическая nартия и Сов. гас
во n 1931-32 особое внимание уделя
ли организованному ведению колхоз· 

наго nроизводства на nринцнnах со

циализма. В 1932 nосевные nл. респ. 
достигли 374,1 тыс. га, в т: ч. nосевы 
хлоnчатника - 175,2 тыс. га, произве
дено 105 тыс. т хлопка-сырца, из 
к-рых 90% дали к-зы и совхозы 
ТССР. Это был первый вклад трудя
щихся Туркменистана в обесnечение 
хлопковой независимости страны. 

В результате успешного выnолне
ния 1-го пятилетиего плана nостроен 
экономич. фундамент социализма, за
ложены основы совр. крупной инду
стрии, осуществлено социалистичес

кое переустройство с. хоз-ва Туркме
нистана. Многоукладнасть экономики 
pecn., как и всего Союза ССР, в оси. 
была ликвидирована. К концу пятилет
ки социалистич. уклад безраздельно 
господствовал в городе и nреобладал 
в ауле, что обеспечивало необходимые 
предпосылки для nродолжения даль

нейшего социалистического строи

тельства. 

Jlит.: Qqеркн истории Коuмунис:тиqескоn 
napTJIИ Туркменистана. 2-е изд .- Aw:t .• 
19G5; История paбoqero K!Iacca Советскоrо 
Туркменистана (1917-1965).- Ашх., 1969: 
История Совстс~ого Туркменистана, q_ 1 
(1917-1937). - Ашх .• 1970: История с~пь
скаго хозяnства н дайханства Советского 
Туркменистана, кн . 1 -я.- Ашх., 1979. 

Н. В. Атамаме.д.ов, М. Мошев 

ТУРКМЕНСКАЯ ССР В ПЕРИОД ЗАВЕРШЕНИЯ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй РЕКОНСТРУКЦИИ 

НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА. ПОБЕДА СОЦИАЛИЗМА 

( 1933-37) 

Важнейшие задачи no завершению 
строительства основ социалистичес

кого общества оnределены. 2-м nяти
летним nланом развития нар. хоз-ва 

(1933-37), одобренны~117-м (26 яив. 
-10 февр. 1934) съездом ВКП(б). В 
качестве главной nолитической задачи 
выдвигалнсь окончательная ликвида

ция каnиталистических элементов, nре

одоление nережиткав капиталнзма в 

экономике и сознании людей. В обла
сти экономики оси. задача заключа

лась в завершении техн. реконструк

ции нар. хоз-ва, создании новейшей 
техн. базы для всех его отраслей . В 
Туркменистане план предусматрнва:' 
пр ом. --етр-во, развитие хн м. и легкон 

отраслей, увеличение добычи нефти, 

серы, озокерита и др. искоnаемых. 

Намечалось завершение коллективи
зации с. хоз-ва, осуществление меро

приятий no орrанизационно-хозяйст
венному укреплению к-зов, всемерное 

развитие ирригации, земледелия и 

животноводства, расширение nосев

ных пл. под хлопчатником и др. 

5-й Пленум ЦК. КП (б) . Туркмени
стана (май 1932) nринял постановле
ние о 2-м nятилетнем плане развuтия 
нар. хоз-ва респ., к-рый утвердил 6-й 
съезд КП(б)Т, состоявшийся в 1934. 
Выnолнение этих задач требовало 

дальнейшего укреnления всех звеньев 
диктатуры пролетариата. В 1933-35 
в nарторганизациях респ. проведена 

чистка. К марту 1936 завершена про-
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всрка н замсна партийных докумен
тов . Аульные партячсйюt, сов. н хо
зяiiствснные органы перестроены по 

производственно-террит., профсоюзJJЫе 
Н КОМСОМ0.1ЬСIШС оргаЮ\ЗаЩШ - ПО 

проnзподстпснно~tу прннципу. В к-зах 
созданы парторганизащш. Компартия 
рссп. знзчител ьно окрепла, повысн

.1ась ее авангардная роль. 

Одновре~tенно с укрсп,,ением пар· 
ТИЙНО·КОМСОЬ!О.~ЬСКОГО аппараТд И 

nрофсоюзов nерестраивается органи
з:щионно-мзссовая работа Советов, 
реорганизуются наркоматы. Совер
шенствуется система адм.-террит. де

.1еНJIЯ pecn. : создаются новые paiiOJIЫ, 
ау.1ьныс Советы nереводятся на са
мостоят. бюджет. 

С 1934 учеб. заведения pecn. гото
вят кадры сов. работников, особенно 
1\З ЛIЩ МеСТНОЙ нацИОНа•lЬНОСТН . К 
сер. 1934 раiюнный апnарат pecn. ко
ренизирован на 47,1 %. Активизирует
ся деятельность секций н депутатских 
груnп Советов. К нач. 1937 при ауль
ных 11 nоселковых Советах Туркмени
стзна образовано 3420 секций н 1634 
депутатские груnnы. Укреплению Со
ветов способствова.1а выборная кам
пания 1934. У.1учшнлся состав деnу
татов : в Советы пзбрано 6117 удар
ников труда, 1mн 60,3% общего кол
ва депутатов. В составе депутатов 
увеюtчилось чис.1о женщин - 28,3% 
против 26,3% в 1931. Повысилась nо
. 1итическая н трудовая активность 

трудящихся респуб.1икн. В nериод вы
борной каУпаюш проведены производ
ственные паходы им. 7-го Всесоюзного 
11 5-го Всетуркм. съездов Советов. 

Во 2-й пятилетке быстрыыи темnа
ми развивалась пром-еть pecn., в 

к-рую направлено 228,5 ы.1н. руб. ка
питальных вложений, или более чем 
в 3 раза больше, чеы в 1-ю nятилет
ку. На развитие тяжелой nроы-сти, 
игравшей решающую роль в nреодо
.1ении эконо:о.шческой отсталости pecn., 
затрачено 85 730 тыс. руб., нз них 
47 700 тыс. руб- на нефтедобываю
щую н 30 700 тыс. руб.- на хнм . от
расли. Добыча нефти в ТССР к кон. 
1937 увеличилась более чем в 31 раз 

против 1934 (16 тыс. т в 1934, 500 
тыс. т-в 1937) . 
Сданы в эксплуатацию нефтеnере

гонный з-д в Небит-Даге ( 1936), 
оnытный содовый - в Кара-Богаз
Го.~е и сервый - в Дарвазе, мощно
стыо 600 т серы в год (1934). В Га
урдаке в 1934 nристуnили к стр-ву 
крупного серного комбината. Строят
ся механизированный стекольный з-д, 
nолиграф. комб., швейная, обувная, 
трикотажная, ватная и мебельная 
ф-1ш в Ашхабаде. Введены в строй 
Ашхабадская, Мервская электро
станции 11 др. nром. объекты. Рекон
струированы мех. и стекольно

бутылочный з-ды в Ашхабаде, вин
ный - в Безмеине, йодабромный -
на Челекене и др. старые пред-тин 
местной nро~t-сти. В 1935 на рекон
струкцию nром. nред-тий Союзное 
nравительство отnустлло 5 млн. руб. 
К 1937 в pecn. насчитывалось 302 

круnных nром. nред-тия против 183 
в 1933. Развиваются трансnорт и 
связь. Ашхабадская ж.д. nервая в 
Союзе ССР nереведена на теnловоз
ную тягу. В 1933-37 значительное 
развитие nолучила кустарная 

nром-сть, особенно ковроткачество и 
трикотажное nроизводство. На Все
мирной выставке в Париже (1937) 
nроелавились туркм. ковры . В 1937 
nроыысловая кооn. , на развитие 

к-рой за 2-ю nятилетку направлено 
более 10 млн. руб. nротив 1 млн. руб . 
за 1-ю nятилетку, nроизвела валовой 
продукции на 39,2 млн . руб. 

С индустриальньш ростом форьшро
вался нац. рабочий класс, увеличива· 
лась его численность. В 1937 в nром
сти, на ж.-д. и водном транспорте, в 

совхозах и МТС pecn. было занято 
77 900 рабочих и служащих (1932-
70 700). К концу 2-й nятилетки в тяже
лой nром-сти pecn. работало 70% всех 
рабочих (в 1932-60%). В составе 
многонац. рабочего класса неуклонно 
возраста.~ уд. вес рабочих-туркмен 
(к 1937 рабочие-туркмены и др. ые
стные национальности составляли 

39,4%). Повысилась роль женского 
труда. Уд. вес женщин в nром-сти 

А. Какабаев Н . Кутпыев 

pecn. в · 1936 достиг 30,8%. Бал ьшую 
nомощь в развитии nроы-сти 11 nодго
товке квалнф1щнроваиных нац. кад
ров рабочего класса оказывали РСФСР 
н др. pecn. СССР. 
Широкое расnространение получило 

движение стахановцев, отличнш<ов 

nроизводства и др. СтахановсJ<Ое дви
жение, возникшее в кон. 1935 сред11 
нефтяников н озокеритчикав респ. 
nоддержали текстильщики, рабочие 

стекольного з-да, кустарной nром-сти, 
железнодорожники. Новые формы 
этого движения - стахановские сме· 

ны и сутки, nервыьш применили кол

лективы Ашхабадского стеко.~ьного и 
1\•\ервского хлоnкоочнстител ьного 
з-дов, Гаурдакстроя. Стахановское 
дввжен11е в pecn. сnособствовало ne· 
ревыnолненшо гас. плана большинст
вом nроы. nред·тий, высокой nроиз
водительности труда, утверждению 

социалистических nроизводственных 

отношений, культурно-техн. росту ра
бочего класса, его высокой nолитиче
ской аКТИВНОСТИ . В ГОДЫ 2-Й ПЯТИЛеТКИ 
nовысилось материальное благососто- · 
яние трудящихся . Возросли общест
венные фонды - социального страхо
вания, nенснй. спшендий для уч-ся, 
бесплатного обучения, средств на со
держание детских яслей н садов, сни

жены цены на товары массового nо
требления. 

В годы 2-й nятилетки в осн за
вершена техн. реконструкция нар. 

хоз-ва, в результате Туркменистан 
nреврат1мся в индустриально-аграр

ную ресnублику. В 1937 уд. вес 
nром-сти в общей nродукции нар. 
хоз-ва составил 68,9% nротив 27,9% 
в 1925, в pecn. nроизведено nром. 
nродукции на 292,8 мли. руб. Турк
менистан nоставлял союзным респ. 

'хлопковое волокно, нефть, серу, суль
фат натрия, оконное стекло и др. 
nром . nродукцию . 

Во 2-й nятилетке большие успехи 
достигнуты в развитии с. хоз-ва. Ор· 
ганизацнонно-хозяйственно:.~у укреп

лению к-зов и совхозов сnособство
вало решение январского (1933) объ
единенного Пленума ЦК 11 ЦКК 



ВЕТЕРАНЫ КОЛХОЗНОГО ДВИЖЕНИЯ исiiшему раз
внтшо С. ХОЗ• 

Д. Хскн.,ов 

IЗКП(б), в соответств1111 с к-рым nри 
МТС н совхозах pecn. создано 28 по
литотд. (18 при МТС и 10- прн 
совхозах), npoвoдiiBШIIX большую ра
боту по очистке МТС, к-зов и совхо
зов от классово чуждых элементов, 

ПО УIСреПЛСНIIЮ IIX В ПОЛIIТIIЧССКОМ 11 
организационно-хозяйственном отно
шении . Особенно активно работалн 
политот-':!· МТС Баilрам-Алшkкого, 
Чарджунского, Ташаузского, Мерв
ского, Тедженского р-нов. К-зы, 
обслуживаемые nолитотд. Байрам
Алийскоil МТС, nервыми в Ср. Азии 
досрочно выполнили годовой план 

хлопкозаготовок. Газета «Правда» 
занесла этот nолитотд. на Всесоюз
ную Красную доску им. 17-го парт
съезда . Главное внимание уделено 
укреплению бригад- оси. звена кол
хозного производства, распростране

НIIЮ опыта работы ударников, повы
шению политической и трудовой актив
ности же11щнн н девушек. В хлопко
уборочную кампанию 1933 на полях 
к-зов работало 111 240 колхозющ про
тив 30 500 в 1932. В результате про
ведеиных мер МТС стали органами 
хозяйственного 11 организационно-по
литического руководства к-зами. Боль
шое внимание уделяли ПОЛIIтотд. 

укреплению к-зов кадрами, улучше

нию работы сельских парторганнза
ций. Важную роль в этом отношеннн 
сыгралн газеты поm1тотд. МТС (в 
1934 о респ . издавалось 20 газет). 
Выполнив задачи по укрепленшо кол
хозllого строя, . политотд. в кон. 

1934 по решс11ию ноябрьского Плену
ма ЦК ВКП(б) были с.1иты с райко
мами партии. 

В февр. 1933 состоялся 1-й Всесо
юзный съезд колхозников-ударников, 

обобщнвшнй опыт колхозного строи
тельства 11 выдвиilувший лозунг -
«Сделать все I{Олхозы большевистсКII
ми, а KOЛXOЗHIIKOD- заЖIIТОЧНЫМII». 

Съезд послужил мощным стимулом к 
укреплению к-зов. 1-й (18-22 авг. 
1933) и 2-й (15-18 февр. 1934) Все
турк~l. слеты колхозинков-ударинков 

способствовали углублению социали
стического преобразования н даль-

О. Эрсврыоо т11ла также 

ЖIIDOTIIOBOД· 

ческ11е районы, в к-рых прожнвало свы
ше 100 тыс. скотоводов, в рас· 
поряженин к-рых имелось верблю

дов - 57%, мясошерстных ооец 
- 40 11 коз- 30%. Скотоводам -ко
човникам, псреходящш1 к оседло~1у 

образу жизн11, nредоставляли льготы 
по уплате с.-х. на,lога, оказывали по

мощь хлебом, nромтооарами и др. В 
СКОТОВОДЧеСIШХ paЙOIIaX CTpOIIЛII ШКО· 
лы, детск11с сады 11 ясл11, больницы; 
организовывали торгово-кооп. сеть н 

ячейки бедноты ( сгарыплар гурама
сы~). На местах бывших 1сочевий по 
образцу МТС строили машинно-сено
косные станщш, круnные животно

водческие к-зы 11 совхозы, к-рым 

гос-во оказывало nо~tощь в стр-ве и 

ремонте колодцев, созданш1 nродо

вольственной, кормовой базы н др. В 
результате усnешно решена задача 

nерсвода кочевого и полукочевого 

нас. к оседлому образу жизни и 
их объединения в круnные хозяйст
ва- к-зы 11 совхозы. В развнтии кол
хозного строительства, в дальнейшем 
организацнонно-хозяйственном укреn
.,пенин к-зов большую роль сыграл 
Устав с.-х. артели, принятый на 2-м 
Всесоюзном съезде колхозНJiков-удар
ников (февр. 1935). Новый Устао за
креnил утверд11вш11еся в с. хоз-ве со

цнал11ст11чесю1е nроизводственные от

иошения 11 нормы колхозной ЖИЗIIII, 
обесnечил nравильное сочетание об
щественных 11 личных интересов кол
хознllков. К концу 2-й nятилетки 
коллектив11зац11я завершилась: в 

pecn. создано 171 О к-зов, объединив
ших 95,4% даЙХ3НСКIIХ ХОЗЯЙСТВ И 
99,4% всей nосевной nлощади. 
Победа ко.~хозного строя в Турк

менllстане явилась ярким nр11мером 

того, что лснинсю1й кооn. план
единств. nуть к социализму не толь

ко для крестьянства развитых стран, 

110 и для отсталых в npoD.Jлoм нац. 

окра1ш. 

В годы 2-й пятилетю1 окрепла ма
тсриально-техн. бзза с . хоз-ва . В 
1937 о pecn. работало 3907 тракто
ров, 97 комбайнов, 853 грузовые ав
томашины и 49 МТС, к-рые обслужи
вали 96,2% посевных nл. и 89,8% 
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всех к-зов. Повысился уровень меха
ннзацml с.- х. nронзnодства. Построе
ны круnные ирригащJоиные coopyжc

IIIIЯ 11а рр. Мургаб 11 Теджен . Вве
дены в строй Саятскшi, Карабскауль
ский, Ходжамбасскиli, Совст-Ябскшi 11 
др. каналы. Реконструирована старая 
ирригацион11ая система. В результа
те пл. орошаемых эсмсл1.о увеличилась 

с 326,2 тыс. га в 1930 до 393,3 тыс. 
га в 1937. Попысилась урожайность 
с.-х. культур: 290 звеньев, 80 бригад 
11 43 к-за рссп. nолучали по 20-
50 ц!га хлоnка-сырца . В 1937 посев
ные nл. под. хлоnчатн11ком составпли 

156,8 тыс. га nротив 69 400 га в 1914. 
Хлопкоробы Туркменистана внесли 
весомый вклад в заnоеоанне хлопко

вой нсзаnнсю1ости СССР. 
З11ачителы•ые усnехи достнгнуты в 

животноводстве. К концу 2-ii пятилет
КII обобществ.~ены 11 персведены на 
сnециализированные фермы 92,5% ло
шадей, 89%- круnного рогатого ско
та, 88,7%-овец и коз. В 1937 в респ. 
IOIC.lOCb 1288 ЖIIВОТИОВОДЧеСКIIХ ферМ, 
общее nого.1овьс скота составляло 
2313,4 тыс. голов протиn 1469,5 тыс. 
в 1933. 
Повысилось матср11а.~ьное благосо

стояние колхозш11ШВ. Денежные до
ходы к-зов в 1937 увеличились бо
лее чем в 5 раз- с 51,5 м.1н . руб. в 
1932 до 270 м-1н. руб. В pccn. было 
14 к-зов-мнллнонеров . Постеnенно ме
иялся облик аулов, nовысилась куль
тура туркм. села: строи,lись школы, 

медnункты, библиотекн, детские ясли 
и др. В ряде к-зов проводилось 
электричество. Значительные средства 
выделялись на nоддержку лич11ого 

подеобиого хозяйства колхозников. 
Конец 2-й пятилетки совnал с 20-

летием Сов. власти. Усnешное реше
НIIС за этот nериод оси . задач социа

листической реконструкции нар. хоз
ва обеспечило nобеду социализма в 
СССР, в т. ч. в ТССР. В процессе 
строительства социализма в респ. 

ликвидирова11ы эксплуататорские 

классы, феодально-патрнарх. строй с 
его идеологией, nокончено с прояв
-~ения~ш социального н нац. гнета, 

былой nолитическоi1, экономической н 
ку.~ьтурной отсталостью туркм. наро
да, безраздельно утвердились социа
листические общественные отношения. 
Туркменистан превратился в индуст
риально-аграрную респ. с новой со
циальной структурой общества. К 
концу переходиого периода эксплуа

таторские к.~ассы исчезли, единолич

ников осталось лишь 6,5%, число ра
бочих и служащих выросло до 31,9, 
колхозников- 56,9 11 прочих- 4,7%. 
Но классовая структура общества ха
рактеризуется не только колнчествен

IIЫМII nоказателями: глубокие каче
ственные изменения nретерnели рабо
чий класс, дайханство н ннтеллиген
ция. Рабочий класс стал ведущей си
лой pecn., выросли его организован-

j 
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Выборы в Верховныn Совет СССР. 1937. 

в ЖIIЗНИ страны законодательно за

крепила Конституция СССР, утверж
денная 8-м Чрезвычайным Всесоюз
ным съездом Советов (25 нояб.-
5 дек. 1936). На основе Констнтуции 
победившего социализма nодготовлен 
проект Констнтуции ТССР, к-рый пос
ле всенар. обсуждения утвердил 4-й 
Чрезвычайный Всетуркм. съезд Сове
тов (2 марта 1937). Новая Консти-

туцня ТССР, nостросиная в nолном 
соответствии с nршщиnами новой 

Конституции СССР, закреnила nобе
ду социализма в респ. и отразила 

11ац. особенности, обусловленные кон
l<ретнымн ист. условиями Туркмени
стана. 

12 дек. 1937 в соответств11и с но
вой Конституцией СССР состоялись 
пыборы в высший орган гос. властн-
13ерх. Совет СССР. Трудящиеся Турк
меннстана едннодушно голосовали за 

неруш11мый блок коммуинетон и бес
nартийных. Выборы в Верх. Совет 
СССР, nродемонстрировавшие тесное 
единство трудящнхся, их сnлочен

tюсть вокруг Коммуннетической nар
тии и Сов. nравнтельства, npo
шлll в ист. nериод, когда в ,,осн. 

было nостроено социалистическое об
щество и Сов. Союз встуnил в nоло
су дальнейшего уnрочения социализ
ма и nостеnенного nерехода к комму

ннэму. 

Лит.: Очеркн нсторшt Коммунистической 
партии Туркменистана. 2-е нзд.. доп.
Ашх., 1965; Истор11я рабочего класса Со
ветского Туркменистана (1917-1965).
Ашх .. 1969; История Советского Туркмени
стана, ч. 1-я (1917-1937), - Ашх., 1970; 
М о ш е в М.. К а к а б а е в С. Осущест
вление Лl!нинскоrо кооперативного плана в 

Советском Туркменистане. - Известия АН 
ТССР, сер. общественных наук, 1970. Nr 2; 
М о ш е в М. От феодально-патрнархапь
ных отношсннn к соцналнзму.-Ашх .. 1974; 
История сельскоrо хозяnства 11 даnхапст
ва Советского Туркменнстано. кн. 1-2-я.
Ашх., 1979, 1980. 

М. Мошсв 

НОСТЬ 11 ПО.111ТJIЧеСКЗЯ С03113ТеЛЬНОСТЬ, 

ПОDЫСИ.1СЯ npoфccciiOHa.1bHO·TeXH. 11 
ку.1ьтурный уров:11ь, окрrn.1и ряды 

Koм~t)'HIICTitчecкoи nарпш и nрофес
сиональиые союзы, в составе рабоче
го к.1асса уве.шчилась npoc.101iкa 
ко~шуннстов и комсомо.1ьце_в. Сфор
Мitровался качествсюю новын класс
ко.нознос дайхаиство. Бы.1и nреодо
лены коренные разm1чия между рабо· 
чюt классом 11 крестьянством, укре

nи.1ся союз между HIIMII, составляю

щий основу морально-nолитического и 

11дrйного единства сов. общества. В 
pecn. сфор~шровалась новая, нар. 

11нтr.1.111Геиция, вышедшая из ра

бочих и дайхан, в тесном союзе с ии
ми активно выстуnающая за nострое

мне соцнализма. Создана новая куль
тура, нац. no форме, социалистиче

ская no содержанию 11 11нтернац. no 
духу. Коренным образом JIЗМенилась 
роль женщни в общественной и куль
турной жизни. К числу круnнейш11х 
завоеваний социализма относится ре· 
шение нац. воnроса. Социализм обес
nечнл туркм. народу, как и всем сов. 

народам, необходимые индустриаль
ные, научно-техн. и культурные 

nредnосы.1ки для весстороннего nро

гресса. Туркм. народ вnервые в сво
ей многовековой нсторни nрнобрел 
суверенную нац. сов. государствен

ность 11 консолиднрова.1ся в нацию, 

социальное ядро к-рой составляет ра· 
бочиir к.1асс. Укреnляются nолитиче
ские, экономнческие и культурные 

связи туркм. народа с др. братскими 
народамн СССР. Экономика pecn. 
nревратн.1ась в неразрывную состав

ную часть единого нар.-хоз. комnлек

са Союза ССР. Созданы nрочные ос
новы д.1я дальнейшего расцвета и 
сб.1иження туркм. народа со всеми на-

ТУРКМЕНСКАЯ ССР В ПРЕДВОЕННЫЕ ГОДЫ 

(1938-июнь 1941) 

родамн страны. 

Усnешное решение сдожнейшнх воn
росов соц11алнстического строl!rельст

ва в Туркмен11стане было обесnече
но руководством Коммун11ст11ческой 
napr1111 11 Сов. гос-ва, разl!остороннеli 
ПОМОЩЬЮ более раЗВIIТЫХ В ЭKOHOMII· 
ческом и культурном отношении на

родов, nрежде всего русского. 

Победа социализма в Туркменской 

ССР- яркnй nример торжества марк

систско-.1енинскоrо учения о возмож

ности nерехода отста.1ых народов к 

социализму, минуя каnиталнзм, обра

зец сnравед.1нвоrо, всестороннего ре

шения нац. вопроса, комnлексного 

развнтия экономики и культуры, nод

линного равенства и свободы. При
мер Туркменистана, как и др. pecn. 
Сов. Востока, nоказывает, что только 
социализм лнквндирует эксnлуатацию, 

бесnравие и нищету, обесnечивает об
ществ. nрогресс народа. 

Политические, социально-экономи

ческие и культурные иреобразования 

Состоявшнйся в 1939 18-й съезд 

ВКП(б), утвердившнй 3-й nятилет

ннй nлан развития нар. хоэ-ва СССР 
( 1938-42) и констатировавший, что 
социализм в СССР в осн. nостроен, 
наметил nути дальнейшей демократи
зации общественно-nолитнческой жиз
ни страны. Это отчетливо выразилось 
в выборах в Верх. Советы союзных 11 
автономных pecn. nервого созыва, в 

местные Советы деnутатов трудя
щихся. В соответствии с Констнтуцн
ей СССР 1936 11 pecn. 2 марта 1938 
6-я сессия ЦИК ТССР 5-го созыва 
приняла nостановление о nроведении 

выборов в Верх. Совет ТССР 24 июня 
1938. В респ. развернулась шнрокая 
nредвыборная камnання, в к-рой 
Коммуннстическая nартия выстуnала 
в б.1оке с бесnартийными. 24 июня 
1938 nроголосовало 99,55% избирате
лей, за кандндатов блока коммуни

стов 11 бесnартийных - 99,8% обще
го числа голосовавших. Деnутатами 
набраны 74 рабочих, 63 колхозника, 
89 nредставителей сов. интеллиген
ции, из них - 45 женщин. 
Выборы в местные Советы, состо-

явшиеся 24 дек. 1939, nродемонстри· 
ровали едннодушне и сnлоченность 

трудящихся Туркменнстана, содейст
вовали улучшению деятельности Со
ветов, nовышению их организатор

ской ролн в хозяйственном и куль
турном строительстве. Избрано 10 594 
деnутата, нз ннх 3526 женщин. 
Трудящиеся Туркменнстана в 1938-

41 добились значительных усnехов в 
развитии экономики и культуры. К 
1938 nром-еть заняла домннирую
щее nоложеиве в нар. хоз-ве ресnуб· 
лики. Сов. гос-во осуществляло 
ленинскую нац. , nолитику, добиваясь 
развития ведущих отраслей тяжелой 
индустрин, машнностроения, энерге

тики, хнм. nром-сти в pecn. Ср. Азни. 
В 3-й nятилетке ннтенсивно осван

вались нефтяные месторождения в 
районе Небит-Дага, росла добыча др. 
nолезных искоnаемых - сырья •для 

хим. nром-сти. Недра pecn. исследо· 
вала науч. эксnедицня АН СССР во 
главе с акад. И. М. Губкиным, обна
ружившая круnные нефтегаэовые ме· 
сторождения, nозволившие nостроить 

nред-тия нефтяной и хим. nром-сти. 

-



Важную роль в развипш нефтяной 
пром-сти Туркменнстана сыграло по
становление СНК СССР и ЦК ВКП (б) 
от 14 окт. 1940 сО мерах по увели
ченню добычн и перср:~боткн нефти 
в Туркменской ССР:о. В 1941 в Турк
менистане добыча нефти выросла на 
42,9% по сравненню с 1939, соответ
ствсt81О добыча сульфата натрия - в 
30,4 раза, ми рабвлита-в 30-35, 
озо1;ернта- в 3,9 и солн- n 2,4 раза. 
В 1938 n Ашхабаде введен в ::~кс

плуатацшо мсханнзированный сте

кольный к!:>мб. им. М. И. Калннина, 
работавшин на ~tестном сырье. Даль
нейшее разnитие получили легкая, 
текстильная, пищевая, местная 

пром-сть, промыслоnая и потреби

тельская кооперация. Только за 

1938-41 производство валоnой про
дукщш пром-сти увеличилось почти n 
2 11 крупной пром-сти - n 3 раза, 
производстnо злектро:=~нергни - на 

27,4 млн. кВт· ч. В целом валовая 
продукция всей пром-сти респ . вы
росла против 1913 n 6,6 раза. 
Партийная организация респ. моби

лизовала трудящ11хся на повышение 

провзводительности труда, разверты

вание социалистического соревнова

ния, стахановского движения, дВ11же

ния новаторов пром-сти и транспорта, 

укрепление трудовой дисциплtшы. Об
щая численность рабочих и служащ11х 
в пром-стн, стр-вс и на транспорте 

УВСЛ11ЧИЛаСЬ С 71 300 В 1938 ДО 79 221 
в 1940. В первых рядах борцов за 
выnолнение и перевыnолнение нар.

хоз. планов 3-й пят11лстки шли ком
мунисты, комсомольцы, чл . nроф

союзов, передовые рабочие и работ

нtщьr. В дек. 1938 СНК СССР, ЦК 
ВКП(б) и ВЦСПС приняли постанов
ленне «0 мероnриятиях no упорядоче
нию трудовой дисциплины, улучше
Н11ю практикн государствеиного сощ1-

ального страховаюtя и борьбе со 
злоупотреблениями в этом деле:.. В 
июне 1940 опубликован У1;аз Прези
диума Верх. Совета СССР «0 nерс
ходе на восьмичасовой рабочий день, 
иа се~шдневную рабочую неделю и 
о заnрсщенин самовольного ухода ра

бочих и служащих с предnрият11й 11 
учреждений:.. Эти документы сnоеоб
етnовали повышению производитель

ности труда, улучшению качества и 

снижению себесто11мости продукции, 
значительному укреnленшо трудовой 
дисциплины на производстnе. 

Рост пром-сти, тяжелоi1 индустрии 
обесnе'IИЛ развитне с. хоз-ва . К кон . 
1940 к-зы респ. обслуживали 54 МТС 
с 4523 тракторами, 169 зерноnыьш 
1\Омбайиами, 1500 грузоnыьш автома
шинами и др . с.-х. техникой. В 1940 
в к-зах респ. с . -х . работы механизи
рованы по вспашке паров- на 82%, 
по nодъему зяби- на 80, no посеву 
хлопчатника- 11а 68 и по nосеву ози
мьtх - на 37%. Механизация с.-х. 
работ способствовала-повышению про-

9 Туркменская ССР 

ИЗВОДИТеЛЬНОСТИ труда В К-зах 11 СОВ· 

хозах, повышению урожайности с.-х. 
культур, облегчала труд колхозников. 
Увеличение машинного парка МТС 

потребовало nодготовки кадров ме
ханизаторов. Комсомолки pccn. от
кликнулнсь иа nрнзыв знатных трак
торветок страны о подготовке 100 
тыс. девушек-водителей тракторов . 
В 1939-40 подготовлено 130 
тыс. трактористок без отрыва от про
изводства, nесной 1941 в респ. рабо
тало б женских тракториых бригад, 
700 девушек обучатtсь трактороnож
дсншо . Это nовышало nронзводствеи
иую 11 поюпическую активность жеи
Сt<Ой молодежи 
Продолжалось обучение механи-

заторов лр11 МТС н районных земель
ных отделах. Только за 1937-40 под
готовлено 7 тыс. тракторнстов, 600 
бригаднрав тракторных бригад, 300 
механнков и 200 комбайнеров. Зимой 
шла nереподготовка др. колхозных 

кадров: в 1940-41 курсы переподго
товки прошт1 свыше тысячи предсе

дателей к-зов, ок. 4,5 ть1с. бригадиров 
полеводческнх брнгад, 300 бригади
ров-овощеводов, 900 мирабов, свыше 
4 тыс. nоливальщиков. 

Сов. rос-во заботилось о расшире
Н1111 и реконструкции ирригационной 
снсте~IЫ в Туркменистане, на стр-во 
к-рой в 1940 капитальные вложения 
составили свыше 44 млн. руб., или 
столько, сколько израсходовано за 

всю 2-to пятилетку. 21 апр . 1940 СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) приняли поста
новление сО мерах no дальнейшему 
разв11т11ю хлопководства, в особенио
сти советских длинноволокнистых сор

тов в Туркменской ССР:о. В иррига
ционное стр-во В{!ОЖСНО 254,2 млн. 
руб., из них более 50% - из союзно
го бюджета. Эти ассигнования обес
печили расширение nоливных nл. и 

увелнчение пронзводства хлопка-сыр

ца. Вопросы ирригационного стр-ва 
обсуждались на 9-м съезде КП(б)Т, 
пленумах, бюро ЦК КП (б) Т, сессии 
Верх. Совета ТССР. В 1940 образо
ваны Наркомат водного хоз-ва н его 
органы на местах. 

В течение 1939-41 nостроены Ка)'
шутбентскt1й г11дротехн . узел, Пал
ван-Газаnатскиit, Палван-Шаватский, 
Соnет-Ябский, Ташсакинекий и Кара
Векнльский каналы, реконструирова
ны 11 очищены Ак-Ерск11й и Буйраб
сюtй каналы. Рсконстру11роnана и пе
реведена на самотечное орошение 

вся 11рригационная сеть Ср. Аыу
дарьll, nостроены Джарский сброс, 
Шзват-Ильял11нская ирр11гационная 
сеть, Келнфский Узбой, Ташкепрllн
ское, Тедженское, Копчуrайское вдхр. 
11 др. Это ПОЗВОЛIIЛО yBeЛIIЧIITb ПО· 
севные пл. респ. в 1938-40 на 17 тыс. 
га, ил11 в 2 раза по сравненню с 1925. 
Расширение ирр11гаurюнной сстп и 

проведеиве агротехн . мероприятий 
обеспечllлt1 повышение · урожайности 
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ХЛОП•IаТIШКа, ДОСТIIГШСЙ 14,1 Ц/га В 
1940, или почти в 2 раза больше, чеи 
в 1925; в 1941 урожайность составll
ла 15,7 ц/га. В годы 3-й пят11летки 
респ. ежегодно перевыполняла нар.

хоз . планы заготовок хлош<а-сырца. 

В предвоенные годы ТССР прсвра
тнлась в осн. базу страны по выра
ЩIIвашlю СОВ. ТОНКОВОЛОКНIIСТЫХ 

сортов хлопчатника. Развиnались жи
вотноводство, шелководство, овоще

водство. В респ . создана собственная 
база про1rзводства грены. 
Развит1110 с. хоз-ва способствовали 

nостановлсш1я СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 19 апр. 1938 сО непра
внльноы распределен11и доходов в 

колхозах:о, от дек. 1938- сО распре
делеюш денежных доходов в колхо

зах:., от 2 ыая 1939 сО ыерах охра
ны общественных зеыель колхозов от 
разбазаривания:., сО дополнительной 
оплате труда колхозников за повыше

НIIе урожайност11 сельскохозяйствен
ных культур и продукпшности живот

новодства no Туркыенской ССР:о и 
др. В итоге неделii!.~Ые фонды к-зов 
n 1940 выросл11 по сравнению с 1937 
более чеы в 3 раза, денежные дохо
ды колхозников - на 61,3% . Ср. за
работная плата рабочих и служащих 
увел11чилась на 31,3%. 

Рост проы-сти респ. требовал сnе
цllалистов с высшим н ер. образова
tшем, квал11ф11цированных рабоч11х. 
В годы 3-й пятилетки развиваются 
нар. образован11е, здравоохранен11е, 
лнт., иск-во, наука, на более высокую 
ступень поднялась культура, nолити

ческая сознательность трудящихся 

республ11ки. В соответствии с д11рек
тивами 18-го съезда ВКП (б) осуще
ствляется переход на всеобщее ер. 
образован11е в городе и завершается 
сеьшлетнее образование в деревне. 
Сеьшлетнее образование в городах 

Турю1енистана осуществлено в 1938, 
с 1940/41 учеб. г. завершена работа 
по вnеден11ю семи.1стнего обучею1я на 
селе в 29 районах респ., к концу это
го учеб. г. ликвидирована негра
~•отность nодавляющей ыассы тру
дящихся турк~tен, решена проблеыа 
охвата обучение~\ девочек-туркменок 
школьного возраста. С 1 сент. 1939 в 
нац. школах респ. введено изучение 

рус. яз. Это 11ыело важное полити
'lеское значение, давало возможность 

туркы. детяы изучать в оригпнале 

произведения В. И. Лен11на, рус. лит., 
nоступать на учебу в любые вузы 
страны. Знание рус. яз. открыло ши
рокие возыожности к общению с рус. 
и ~шровоil культурой, к научно-техн. 
прогрессу. Туркы. письыенность пере
ведена с латинизированного на новый 
а.~фавит, оси. на рус. графике. В 
1940/41 учеб. г. в Туркые11нстане дей
ствовало 5 высшнх и 36 ер . спец. 
учеб. заведепий. На нач. 1941 в респ. 
работало 13,9 тыс. специалистов с 
высшим и ер. спец. образованием. 

1 
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Новый важныit ш~г сделан в рзэ
внтнн наукн. В 38 науч. учреждс-н11ях 
респ. работа.1о 487 науч. сотрудн11ков 
(19!0). В апр. 1941 открыт Турк~l. 
ф11.111ал АН СССР. Это яв11л_ось круп
ным событием в ку.1ьтурно11, науч. н 

ПО.111Т11ЧССКОЙ Ж11ЗН11 Т)'рКМ. народа. 
Дa.~ыtritшee разn11т11е получило 

здравоохранеи11е. Расходы на душу 
нас. в 1940 состав11.ш 63,7 руб. про
Т11В 47,7 руб. в ер. по СССР. Нас. об
с.~уж11ва.1н 895 врачей, 4,7 тыс. ер. 
мед. работн11ков. По обеспечешюстн 
врача~ш респ. прнб.111з11лась к общс
союзному уровню- в 1940 на 10 
тыс. чел. в респ. пр11ход11лось 6,7, в 
Союзе- 7,2 врача. Росла сеть жен
сюtх 11 детск11х мед. учрежденшi, дет
ск11Х садов н ясле11. 
Расцвета досntгает творчество ве

Д)'ЩНХ турк~l. л11тераторов Б. Керба
баева, А. Дурдыева, Н. Сарыханава 
и др. В л11т. пр11ходят молодые та
.,ант.lltвые поэты 11 проза11к11 Б. Сей
таков, Ч. Аширов, К. Сеitт.~11ев, 
П. Нурбердыев, К. Ишанов и др. В 
туркм. л11т. прочно побеждает сощtа
Л11стнч. реа.1изм. Зиачите.1Ьных твор
чесюtх успехов доспtгает туркы. дра-

матич. театр. Высокое пр11знан11е по
.~уч11л11 талантлнвые артисты А. Куль
мамедов, А. Карm1ев, Б. Аманов, 
К. Бердыев и др. В 1937 прн театре 
орган11зовзна туркм. оперно-балетная 
студия, преобразоваииая позже в 
Турю!. гос. музы к. театр; на его базе 
осенью 1941 сформ11ровался Туркм. 
театр оперы н балета, на сцене к-ро
го выступал11 М. Кулиева, А. Анна
кулиева, Е. Хуммаев и др. Созданы 
туркм. художественные ф11льмы 
сДурсун:о, «Погран11ЧИ11К11», «Совет
ск11е патр11оты:о, ряд документальных 

ф11льмов. Значительны успех11 туркм. 
11эобраз11тельного 11ск-ва, появляют
ся та.~антлнвые художникн Б. Нура
ли, А. Хаджиев 11 др. Расш11ряется 
сеть культ.-просвет. учреждений, по
л11граф. база. Издаются пере
воды произведеишi класс11ков марк
сизма-ленинизма, документов парт11н 

и правительства, про11зведен11я рус. 

класснческой л11т. и лит. братскнх 
республик. 

Л11т.: Исторня Советского Туркмениста
""· ч. 2 (1938-1967).- Ашх., 1970. 

Б. П. Пальванова 

ПОБЕДА КУЛЬТУРНОй РЕВОЛЮЦИИ 

В ТУРКМЕНИСТАНЕ (1917-41) 

Культурная рев. как состав-
ная часть лен11нского плана социали

ст11ческого строительства в условиях 

нац. респ. означает ,,нквидацию фак
т11ческого неравеиства народов в об
-~аспt производства и потребления 
духовных ценностей, одновременно 
она обеспечивает высок11е, устойчи
вые темпы культуриого развития со

Uitалистических нац11й. В комплекс 
оси. задач культурн_ого преобразова
Н11Я входи.~о утверждение марксист

ско-ленииской идео.~огни, превраще
ние образования, науки и ку.~ьтуры 
в достояние всего народа с целью 

повышения общеобразовательного 
уровня нас. и создания идеологиче

ских и ку.1ьтуриых предпосылок для 

победы социалистического строя в 
ТССР, стр-во иац. общеобра
зовате.1ьиых школ, высших н ер. 

учеб. заведений, форыпрованне нац. 
инте.1л11генцни, укрепление печати, се

ти сельских культ.-просвет. и науч. 

учреждений, совр. лит. и профессно-
' на.~ьного иск-ва, развитие и совер-

шенствование письменности, лит. 

языка. 

Проведение культурной рев. в респ. 
столкнулось со специфическими труд
ностями, вызванными ист. отстало

стью туркм. народа. До Окт. рев. ко
ренное нас. Туркмен11стана было поч
ти сплошь неграмотным. Вредные 
феодально-патриархальные пережит

ки, догматы исламской религии, дер
жавшие нар. массы в плену мракобе-

с11я и среднев·ековой замкнутости, за
трудняли и осложняли культурное 

строительство в крае. 

Преобразован11я в респ. протекали 
в услов11ях острой классовой борьбы. 
Ожесточенное сопрот11вление классо
вых врагов, вооруженные выступле

ния басмачества против мероприятий 
Сов. власти, в т. ч. в области культу
ры, создавали особые трудности, 
к-рые самоотверженно преодолевали 

партийные, сов. органы при акт11вной 
поддержке сельской и городской об
щественности респ. и постоянной по
мощи братских народов СССР. 
Центр. районы страны посылали 

нац. окраинам материальные средства 

для стр-ва школ, учеб. заведений, 
культ.-просвет., детских, науч. учреж

дений и 11х оборудования, для созда-
1111Я и укрепления учебно-техн. базы. 
В респ. прибыло большое кол-во учи
телей, специалистов, к-рые готовили 

~нац. кадры для различных отраслей 
нар. хоз-ва. 

В решении задач культурной рев. 
ОГР.омную роль сыграла ленинская 

нац. nолитика Коммунистической пар
тии, способствовавшая ускорению 
темпов культурного строительства. 

Сов. правительство выделяЛо респ. 
Ср. Азии и Казахстану значительно 
больше средств на развитие культу-. 
ры, чем центр. районам. В 1932 рас
ходы на nроевещемне в Российской 
Федерации на душу нас. составили 
2 руб. 77 коп., на Украине- 5 руб. 

99 коn., в Тадж111шста11е- 18 руб. 
18 коп. и в Typi<MCliИCTШIC - 23 руб. 
79 коп. В течен11е первых двух nятн
леток ассипюnшшя на t<ультурные 

нужды 11а душу нас. n Туркмениста
не выросл11 с 5 до 133 руб. В целом 
на нар. обраэоnаине в 1937 выделено 
169,7 млн. руб., 11.111 в 22,6 раза боль
ше, чем в начале 1-й пятилетки. 
В нац. респ., в т. ч. в Туркме

нистане, развернулось интенсивное 

стр-во школ, создавзлись спец. учеб. 
заведения и др. очаги культуры и 

просвещения. В 1940/41 учеб. г. по 
сравнению с 1914/15 число общеобра
зовательных школ n целом по Союзу 
возросло в 1,8 раза, J<оитtшгент уч-ся 
в и их- в 5,2, в ТССР - соответст
венно в 21,6 и 35,2 раза. В 1940/41 
учеб. г. в вузах Сред11еазиатсюiх респ. 
обучалось студентов в 9,2 раза боль
ше, в Российской Федерации - в 4 ра
за, на Украине- в 5,8, в Белорус
СIШ-в 4,7 раза больше, чем в 1928/29 
учеб. г. Однако сеть школ в рай
онах респ. распределялась неравно

мерно. К 1924 в Ашхабадском округе 
функционировало 68, в Мервеком -
71 общеобразовательная школа, в то 
время как в Чарджуitском округе
лишь 13, Керкннском и Ташаузеком
по 5 школ. К этому времени n Ашха
бадском округе грамотным было 17% 
нас., •В Мервеком- 6,4, ·В Чарджуй
ском - 3,5, Керкимеком - 0,6 11 Ташз
узеком - 0,2%. 
В общеобразовательных школах обу

чалнсь дети разных национальностей: 
в 1924 на 1000 уч-ся приходилось 12,5 
туркмен, 10,5 узбеков, 30,7 казахов, 
91,5 рус., украинцев, евреев, 120 ар
мян, 75 персов и азербайджан
цев, 108 татар. Преодоление су
щественных различий в школьном об
служивании нас. требовало стр-ва но
вых школ с учетом национально-бы
товых особенностей и социальных 
факторов. В pecn. одновременно с 
туркм. и рус. школами действовали 
38 узбекских, 5 казахских, 3 белудж
ских и 1 курдская. 
Вопросы нар. просвещення стояли 

в центре внимания Коммунистической 
nартин и правительства Туркмениста
на. Особое значение придавалось 
стр-ву сельских школ, школ-интерна

тов, обучению детей нац. меньшинств, 
укреплению учебно-матернальной ба
зы, подготовке педагогических кадров 

и улучшению их быта. Школы пояnи
лись в самых отдаленных районах, 
селах и населенных nунктах. В 
1929/30 учеб. г. в респ. насчитывалось 
660 школ и 50 тыс. уч-ся. 
В 1927--29 nроведсна замена араб. 

алфавита латинским. Перевод туркм. 
письменности на латинизированный 
алфавит сыграл положительную роль 
в развитии нар. образования и нац. 
культуры, способствовал подъему 
культурного уровня нар. масс. 

В соответствии с постановлением 



UK ВКJ i (б) от 25 шо.1я 1930 «0 осе
общем обязательном начальном обу
ченнн:о 29 аnг. 1930 UИК н Соnнар· 
ком ТССР приняли постановление о 
вnедсшш в респ. весобщего обяза
тельного начадьного обучения. Учи
тыnая специфические особенности 
Туркменистана, nесобщее начальное 
обучение вводили дифференцирован
но, в зависнмосп1 от обеспеченности 
школ кадрами, материальной базой н 
культурных предпосылок. Всеобуч 

введен сначала в городах, рабочих 
поселках и районах сплошноr1 кол
лективизации. В 1932 он распростра
нился на все оседлые районы респ., 
а в 1936- на кочевые. Для претво
рения в жизнь nсеобуча в городах н 
селах создавзлись фонды, послужив

шие материальной основой для ока
зания помощи детям бедноты. По 
инициативе профсоюзов проводнлись 
культэстафеты, способствовавшие 
комплектованию сельских школ учи

тельскими кадрами, созданию для 

учителей необходимых материально
бытовых условий, организации пасс-_ 
щения школ уч-ся. 

В 1924-28 положено начало во
влечению девушек коренной нацио
нальности в школу. К кон. 1928 в 
сельских школах обучалось 4% дево
чек, в 1-й год введения всеобщего на
чального обучения- 28,8%. В 1933/34 
учеб. г. школой охвачено 37% дево
чек школьного возраста, в 1935/36 
учеб. г.- 42,5% общей численности 
уч-ся. 

Во всех районах Туркменистана 
детей обучали ·на родном яз. В 
1938/39 учеб. г. школы с преподава
нием на турю!. яз. составляли 71,7-о/о, 
на др. яз.- 28,3%. 
К концу 2-й пятилетки дети школь

ного возраста в оси. были охвачены 
начальным обучением. В годы 2- и 
3-й пятилеток в городской местности 
и 21 передовом сельском районе респ. 
введено семилетнее обучение. 
В 1940/41 учеб. г. в респ. действо

вало 1254 школы, из них ок. 60%
семилетние п средние. Во всех шко
лах обучалось 240 тыс. уч-ся. 
В годы культурной рев. боль

шое внимание уделялось ликви

дации неграмотиости среди широких 

слоев трудящихся. Специфика социа
листического строительства требовала 
широкого н сознательного участия в 

нем трудящнхся на основе всеобщей 
грамотности населения. 17 мая 1929 
UK ВКП (б) принял постаноnленне 
сО работе по ликвидац1111 неграмот
ностн:о. Рабочие, сов. интеллигенция, 
активисты, уч-ся респ. горячо от

клнкнулнсь на призыв партии_ С 1929 
особенно популярны культпо
ходы. В ТССР в культпоходах участ
вовало свыше 5 тыс. культармейцев, 
организаторов, методистов н работ
инков культ.-просвет. учреждений. 
В 1932 в респ. действоnало 5253 

шко.••ы для неграмотных и малогра

мотных, n к-рых обу•Jалось 138,9 тыс. 
чел. По сравнению с 1928 число школ 
ликбеза yneлJJ•JJJлocь в 6,4 11 контш•
гснт слушателей n них- в 8,5 раза. 
Борьба за nсеобщую грамотность нас. 
широко развернулась в годы 2-й 
пятнлетю1, когда грамотность вырос

ла с 35,9 до 59,4%, n т. ч. сельского 
нас.- с 21,7 до 50,9%. Однако поч
ти пол. nзрослого нас. села оста

валась еще нсграмотной. В связи с 
этим силы н средства направлялнсь 

на обучение дайханских масс. В 3-й 
пятилетке неграмотиость взрослого 

нас. в оси. была преодолена. Нака
нуне !3ел. Отеч. noiш ы грамотность 
нас. ТССР составляла ок. 82%. 
В Туркменнетане до победы социа

лизма оси. неточником формирования 
руководящих кадров для всех отрас

лей нар. хоз-ва, гос. н партийного 
аппарата стало выдвиженчество -
ОДИН IIЗ ОСН. путеЙ СОЗДаШJЯ трудо
nой ннтеллнгенщш. 
Социалистические · преобразовання 

и техн. прогресс требовали квалифи
цированных, грамотных специалистов. 

Началась планомерная работа по под
готовке кадров в вузах и спец. учеб. 
заведениях, к-рые в ЗО-е rr. были 
осн. неточником пополнения рядов 

нар. интеллнгенщш. К янв. 1941 в 
ТССР насчнтыnалось ок. 14 тыс. спе
ЦJ!алистов с высшим н ер. спец. обра
зованием. 

Нац. печать рождается в респ. 
только в годы Сов. власти. В нач. 
20-х гг. появились первые газеты, жур
налы, кннгн на туркм. яз., к-рые нес

ли в нар. массы революционные идеи, 

ЗНаНИЯ, ОПЫТ COЦJiaЛJICTJIЧeCIOIX преоб
раЗОDаННЙ; с 1924 выходят респ. газе
ты и журналы; с 30-х гг. появляют
ся районные газеты. Налаживает
ся нзд. газет на яз. проживаю

щих в Туркменистане нац. мень
шннств. Массовым тнражом печата
ются учебннкн, общественно-полнти
ческая, художественная и научно-по

пулярная литература. Читатели полу
чнлн возможность изучать на туркм. 

яз. труды К. Маркса, Ф. Энгельса, 
В. И. Ленина, пронзведення рус. н 
зарубежной классической лнт., сов. н 
прогресснвных писателей мира. В 
1940 в респ. издавалось 73 респ. н 
районные газеты, 9 журналов, 312 
названий книг, в т. ч. на туркм. яз.

соотnетственно 47,6 и 272. 
Важным звеном культурного об

новления общества стали культ.-про
свет. учреждения, проводившие рабо
ту по просвещенню трудящнхся, про

паганде политических, естественно

науч., техн. н агротехн. знаний, до
стижений науки, лит. ~~ нск-ва. По
строена широкая сеть клубов, крас
ных чайхан, кибиток-читален, массо
вых библиотек. В 1941 в респ. дей
ствовали 711 массовых библиотек, 
748 клубных учреждений и 274 ю1но-
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устаноnкн, к-рые сыграли важную 

роль в подъеме потпнческого н куль

турJюго уроnня трудящнхся, в фор
мнрооашш у них маркснстско-лешш

ского мнроnоззреиня. 

Социалистическая рев., образование 
респ., успехи в восстановлении нар. 

хоз-nа, осуществлении нндустрналн

защш и культурной рев. создали объ
ективные предпосылки для разnития 

науки. За годы предвоенных пятиле
ток в Туркменнетане организован ряд 
н.-н. учреждений, призванных изучить 
природные ресурсы, производитель

ные снлы н культурное наследие 

туркм. народа. В 1940 в респ. функ
цноJшровало 38 науч. учреждений 
(включая вузы), в к-рых работало 
487 науч. сотрудников. В 1941 от
крыт ТФАН СССР. 
Победа социалистической рев. дала 

толчок развитию туркм. сов. лит. и 

нац. иск-ва. Тур1н1. народ -располага
ет богатым лит. наследнем с много
вековой историей, к-рое служит неис
сякаемым источником становления 

художественной культуры. В туркм. 
лит. до рев. преобладала поэ
зия. Развитие культуры и воспита
ние нового чел.- строителя социа

лизма- требовали создания совр. 
видов н жанров литературы. Задача 
эта решена в ходе культурной рев., 

- под влиянием лит. братских народов 
Сов. страны. В туркм. лит. появля
ются произведения разных жанров: 

рассказы, очерки, публицистика, по
вести, романы, драматургия, лит. 

критика, способствовавшие правдиво
му, глубокому, реалистическому ото
бражению нет. прошлого н настояще

го народа. 

Нац. газеты и журналы служили 
своеобразной школой творческого ро
ста первых представителей зарожда
ющейся туркм. сов. лит., в к-рой по
бедил метод социалистического реа
лизма. Появилась плеяда талантли
вых писателей, создававших интерес
ные, идейно содержательные пронз
ведення. 

В годы культурной рев. шел интен
сивный процесс становления и разви
тия туркм. профессионального иск-ва, 
к-рое обогатилось новым содержани
ем, стало более зрелым и художест
венно разносторонним. С помощью 
братских народов в респ. создано те
атральное, хореографическое, кино
иск-во, жнвош1сь н др. виды и жан

ры туркм. нац. иск-nа. В 1929 орга
низован Туркм. драматич. театр. За 
годы 2-й пятилетки в респ. открыто
несколько новых театров - юного 

зрителя, колхозные, туркм. и рус. ку

кольные. В Ашхабаде, Москве, Ле
нннграде 11 Баку готовнлись актер
ские кадры. 

Туркм. музыкальное иск-во прошло
большой путь, характернзующийся 
всесторонним обогащением старых му
зыкальных форм, становлением, :rвор-
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чесющ утвержденнем 11 расцвето~1 но
вых жанров. Туркм. музыка за пред
военные годы овладела сложным ор
кестровым 11 хоровым 11ск-вом. Раз
Вitваясь на 11ар. основе, она обогаТII· 
лась HOBЫMII ПpOIIЗBeдeHIIЯMII ТуркМ. 
сов. композ11торов 11 заново обр3бо
танныl111 тpaдtщJIOHHЫMII нар. мело
дllямн, ПpOIIЭBCдeHIIЯMII 11 ПеСIIЯМИ 

братск11х народов СССР. 
Затяжноit характер нос11л процесс 

формирования новых кадров для 

11зобразительного 11 музыкального 

иск-ва. Учttтывая возросшие потреб
tюстll в кадрах, в 1934/35 учеб. г. на 
базе Ашхабадского художественного 
техtшкvма создано два самостоятель

ных уЧеб. заведен11я- художествен
ное 11 музыка.~ьное училища, сыграв
шие большую роль в подготовке ху· 
дожннков, музыкантов, солистов-хо

ристов и др. В 1937 во всех учеб. за
веденllях 11ск-ва обучалось 522 чел. н 
в центр. городах страны- 96 юно
шеt"t н девушек из Туркмен11стана. 

Чис.~о професс11оналов в области 
IICK·Ba ПОПО.1НЯЛ0СЬ нар. ТЗЛЗНТаМII, 

CПCЦJiaЛIICTaMII, Пр11СЗЖаВШИМ11 IIЗ 

бpaTCKIIX респубЛIIК. Это ПОЗВОЛIIЛО 
сформ11ровать кадры художествеиной 
llltтeЛIOIГeHЦIIИ. На 25 апр. 1941 В 
разл11чиых областях 11ск-ва Туркменн
стана трудилось ок. 1800 чел. 

Победа культурной рев., разносто
роннее раЗВIIТИе ку.1ьтуры туркм. на

рода, Н3Ц. ПО форме, СОЦИаЛIIСТИЧеСJ\ОЙ 
по содержанию, неузнаваемо 11змею1-

ли духовный 11 моральный облик тру
дящихся. Культурныit прогресс со
действовал широкому, акт11вному и 
сознательному участ1110 рабочнх, даit
хаи 11 нар. 1111теллигенции во всех об
ластях соцнал11стического строитель

ства, Пр11ОбщеНIIЮ ИХ К ДОСТIIЖеiШЯМ 
культуры, давал возможность на деле 

пользоваться духовными благами 
общества. 

Л1rт.: История Туркменскоn ССР. т. 2.
Ашх .. 1955; История Совстекого Туркмснн
стоно, ч. 1 (1917-1937).- Ашх., 1970; Дур· 
д ы с в Т. Формнроваrшс н развнтнс турк
менскоn советскоn ннтеn1111rснц1ш.- Ашх., 
19i2; История культуры Совстекого Турк
менистана.- Ашх., 1975. 

Т. Дурдыев 

ТУРКМЕНСКАЯ ССР В ГОДЫ ВЕЛИI(Ой 
ОТЕЧЕСТВЕННОй ВОИНЫ (1941-45) 

22 нюня 1941 нача.~ась Вел. Отеч. 
воiша. Сов. прав11те.1ьство обратилось 
по радио к народу с пр11зывом встать 

на защиту Род11ны. Был11 изданы Ука
зы През11днума Верх. Совета СССР 
сО воеином положении~ и сО моби
.'!изацшl военнообязанных по 14 во
енным округам~. 30 июня 1941 по ре
шеюlю ЦК ВКП(б), Президву~tа 
Верх. Совета СССР и СНК СССР 
создан Гос. Ком. Обороны (ГКО) 
под председательством И. В. Стаml
на. Программный документ- дирек
тивное ЛIIСЬЪIО ЦК ВКП(б) и СНК 
СССР от 29 июня 1941 парт11йным и 
сов. организациям прифронтовых об
ластей, определял задачи и пути пе
рестройки жизни страны в соответст
вии с требованиями воеиного времени. 
С nервых дней войны в ТССР на

чата работа по превращению респ. в 
одну из прочных баз сов. ты.'!а. Уч
тено бы.1о пограничное положение 
респ.: границы ТССР в июле-авг. 1941 
оказались под военной угрозой в свя
зи с усилением фашистских происков 
в Иране.. Попытки дипломатического 
решения пограничных вопросов иран

ское правите.пьство отклонило. Сов. 
Союз на основе. ст. 6-й Договора 
1921 ввел свои войска в сев. районы 
Ирана (в юж. районах стояли англ. 
войска). Провакации неыецких фаши
стов и связанных с ними иранских 

реакционных кругов были иресечены 
и устранена непосредственная воен-

·:ная опасность на юж. границе. ТССР. 
В · респ. проведена большая воен-

uо-мобн.'!Jtзацион11ая работа. С нача
ла войны в военкоматы поступали 
тысячи заявлений от добровольцев 
респ. с просьбой отправить на фронт. 
В ТуркмеНJIСТ?Не форм11ровалнсь 

33-я отд. минометная бригада, 98- и 
118-я отд. стрелковые. бригады, за
пасной полк 63- и 81-й кавалерийских 
див11з11й, отд. гужевые трансп. ба
тальоны и роты, к-рые респ. обеспе
чивала лошадьми, транспортом и др. 

На те.ррит. ТССР дислоцировались 
военные. учеб. заведения - учили
ща, авиационная школа, кур

сантские стрелковые. бригады. Пар
тшiные и сов. органы помогали им 
в размещении, обеспечивали необхо
димыми средствами. 

Осенью 1941 на террит. ТССР на
чалось формирование нац. соедине· 

ннй: созданы 87- и 88-я отд. туркм. 
стрелковые бригады, 97- и 98-я туркм. 
кавалерийские дивизии. 
Партийные и сов. органы особое 

внимание уделяли комплектованию 

нац. частей коммунистами и комсо
мольцами. Всего на фронт мобили
зованы 10 851 коммунист и свыше 40 
тыс. комсомольцев респ.; для прове

дения политической работы в нац. 
соединения направлено 176 партийных 
работников. 

)0 авг. 1942 отправилась на фронт 
и вошла в состав войск Московс1юго 
военного округа 87-я туркм. стрелко
вая бригада, к-рая 29 нояб. была на
правлена в действующую армию Се
веро-Зап. фронта. 

TypK:'>ICIICКIIC джнгнты cocдшrcrrшr rснсра· 
JHJ ЯкуСiа Кулиева отnравn)IЮтся 11а фро11т. 

97-я турк~1. кавалерийская дивизия, 
доукомплектованная .~ичным составо~1 

н вооруженнем расформированной 
98-й туркм. кавалернl!ской дiiВИЗIШ, 
вошла в 4-й кавалерийский корпус, 
действовавший в районе Сталинграда. 
Корпусом командовали генерал-лей
тенант Т. Т. Шалкии и его замести
тель генерал-майор Я. Кулиев. 

18-я ГОJ::Но-кавалершiская дивизия 
(бывшая т·,ркм. отд. кавалерийская 
бригада) под командованием генерал
майора П. С. Иванова с окт. 1941 ге
роически сражалась на подступах к 

Москве. В битве за Москву массо
вый героизм проявили воины 316-й 
стрелковой дивизии под командова
нием генерал-майора И. В. Памфило
ва, к-рый жил и работал в предво
енные годы в Чарджоу. 
Самоотверженно еражались с вра

гом в ожесточенных битвах за Кав
каз воины, в т. ч. немало туркменн

стаицев, 83-й Туркестанской горно
стрелковой дивизии под командовани
ем ветерана Туркестанского военно
го округа полковника А. А. Лучин
ского. 

В ожесточенных боях рождались 
тысячи героев. Младшему сержанту 
Курбан Дурды - первому в респ., 
присвоено высокое. звание Героя Со
ветского Союза. Турi<Менистанцам 
Аннаклычу Атаеву, Айдогды Тахиро
ву, Клы•шнязу Азалову, Джумагалн 
Калдыкараеву, Валерию Рылову, 
Мухаммеду Атаеву, Александру Си
моненко, Мухаммеду Клычеву, Ора
зу Аннаеву, Гургену Арзуманову, 
Павлу Морозову, Пена Реджепову, Са
пармеду Ходжаеву, Вердымураду Дов
летджанову, Халилу Мамедову, Ивану 
Богданову, Аллаберды Агалиеву н др. 
прнсвоено звание. Героя Советсi<Ого 
Союза. Отважно дрался с nрагом ка
валер трех ордено.в Славы старший 
сержант Мурад Курбанов. 

В годы войны в респ. систематиче
скн проводились оборонно-массоnая 
работа 11 подготовка боевых резервов 
для фронта: с 1 июля 1941 введено 
всеобщее. обязательное обучение нас. 
противовоздушной . и хим. за-

-
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соревнования в общегос. 
масштабе. В ходе Всесо· 
юзиого социалнстиче• 

ского соревноnання, на· 

чавшегося n мае 1942 и 
продолжавшегося в те••е· 

ине всех военных лет, 

многие пред-т.ия пром-сти 
н транспорта рееп. пере

выполняли годовые зада

ния. В первом полугодиlf 
1942 в соревновании уча
ствовало свыше ета 
пред-тий республики. По 
итогам Всесоюзного со· 
ревновании в 1-м полу
годии 1942 в передовые 

щите, с 1 окт.- всеобщее обязатель
ное военное обучение мужчин в воз
расте 1 б-50 лет. Всего за годы вой
ны в респ. проведеио 7 очередей во
енного обучення, охватившнх 165 145 
чел. Увелнчнлось чнсло чл. Туркм. об
щества Красного Полумесяца. За го
ды войны по лиюш общества Красно
го Полумесяца подготовлены 3101 
медсестра и 6841 сандружинюща. 

Коммунистическая партия и Сов. 
правительство первостепенное значе

ние придавали укреплению тыла. В 
ТССР-одной Jtз тыловых баз стра
ны. к началу войны функционировали 
нефтяная, хим., металлообраб., элек
троэнергетическая и др. отрасли тя

желой пром-сти, имевшие оборонное 
значение, хлопкоочистительные и тек

стильные пред-тия. С первых дней 
войны партийные организации Турк
менистана развернули работу по пе
рестройке нар. хоз-ва на военный лад. 
Не хватало рабочей силы, топлива, 
электроэнергии. Прекратился ввоз 
запасных частей и деталей, что за
трудняло работу пром. пред-тнй и 
транспорта. 

В нояб. 1941 состоялся 7-й Пле
нум ЦК КП (б) Т, обсудивший вопрос 
о задачах партийной организации 
респ., вытекающих из условий воен
ного времени. В первый год войны 
пред-тия респ.- ашхабадские з-ды 
«Красный металлист», сКрасный мо
лот:о, тепловозное депо, Кизыл-Арват
скшi паровозовагоноремонтный з-д, 
перешли на производство гранат, мин 

н др. боеприпасов. Пред-тия легкой, 
текстильной и местной пром-сти пе
реключились на выпуск военного сна

ряжения, обмундирования и др. ви
дов оборонной продукции. За годы 
войны пред-тиями Туркменистана ос
воено более 70 видов пром. продук
ции, имеющей оборонное и нар.-хоз. 
значение. 

Важным элементом перестроilки 
экономики страны явилось перемеще

ние производительных сил в воет. 

районы - тыловую базу и главный 
арсенал Сов. Армии. В ТССР эвакуи
рованное нас. и грузы прифронтовых 

районов ста.~и прибывать во 2-й пол. 
авг. 1941. В течение 1941-42 при
были эвакуированные металлокомб. и 
ф·ка приводных реыней из Вороши
ловграда, оборудованне судоремонт
ных з-дов из Одессы, Ростова, Та
гаltрога, нефтеперегонных з-дов из 
Туапсе и Батуми, ф-ка искусственно· 
го меха из Завидовска, учеб. мастер· 
с1ше из Мелнтополя, Киевский тер· 
МОС!!ЫЙ з-д, поступали с.-х. маши
ны, ж.-д. рельсы, пром. сырье н др. 

Эвакуированные з-ды и ф-ки необ· 
ходимо было обеспечить помещением, 
рабочей силой, в сжатые сроки вос
становить и наладить их работу. Эти 

' задачи удалось решить с помощью 

родственных пред-тий республики. 
Ашхабадский стекольный з-д им. 
Профннтерна, использовав эвакуиро
ванное оборудование, организовал 
цех по производству термосов и кон

сервной тары; на базе эвакуирован
ного из Маздока н Ростова оборудо
ваюiя вступили в строй швейные 
ф-ки в Ашхабаде и Мары; Ашхабад· 
екая текстильная ф-ка использовала 
оборудованне Глуховекого комб.; рас
ширен созданный на базе артели аш
хабадский мех. з-д сКрасный молот:.. 

Эвакуированное из прифронтовой 

полосы нас., огромное кол-во обору· 

дования з-дов и ф-к перебазировано 

в тыл через Каспийское море. . Ра
ботники Красноводекого порта и Аш· 
хабадской ж. д. справнлись с огром
ными перегрузками. Грузы поступали 
одновременно из нескольких портов 

северо-зап. побережья Каспийского мо· 
ря - Махачкалы, Дербента, Баку, 
Астрахани, и через Ашхабадскую 
ж. д. переправлились во все респ. 

Ср. Азии и Зап. Сибирь. Красновод
екое направление на Каспийском мо
ре приобретало первостепенное зна· 
чение. Только за военные месяцы 
1941 Краеноводек сумел принять 
36 тыс. т эвакуированного оборудо
вания. 

К сер. 1942, когда перестройка нар. 
хоз-ва на военный лад завершилась, 

появились условия для развертыва-

пред-тия вышли красноводекие мор

ской порт и рыбокомб., ашхабадские 
мясокомб., мехстеклоз·д, мелькомб., 
швейная ф-ка. Чарджоуская щелко
мотальная ф-ка, Ташаузекий хлоп
коз-д и др. пред-тия респ. отмече

ны премиями и наградами. Промыс· 
лы 26 Бакинских комиссаров заняли 
2-е место среди пред-тий нефтяной 
пром-сти Сов. Союза, Небит-Дагскнй 
нефтепеоегонный з-д получил перехо· 
дящее Красное знамя СНК ТССР и 
ЦК КП(б)Т. 
Развивались и др. отрас.~и пром-стн: 

хим., местная, пред-тия промысловоit: 
кооперации. Увеличилась добыча се
ры на каракумских серных рудни

ках. Местная пром-еть и промысло
вая кооп., базировавшиеся на· 
местном сырье, расширили производ

ство товаров широкого потребления. 
В годы войны пред-тия респ. выпус
кали свыше 300 видов изделий, уд. 
вес использования ыестных видов 

сырья достиг 90%. 
Сложившаясн на фронтах Отеч. 

войны обстановка, временная О!(КУ· 
пация гитлеровскими войсками Рос
това и части Сев. Кавказа преврати
ли Ашхабадскую ж. д. в оси. маги
страль, связывающую Закавказье че· 
рез Каспийское море с фронтами к 
центром страны. Из дороги глубокого 
ты.~а она превратилась в одну из 

прифронтовых. Необходимо было на
ладить бесперебойную переброску иа 
Северо-Кавказский и Сталинградский 
фронты войск, военной техн., боепри
пасов и др. материалов. Особенно на
пряженны~IИ быщt осень и зима 1942, 
когда кол-во вагонов в воинских эше

лонах за месяц достигало 11-12 тыс. 
Всего за 1942 ок. 100 тыс. вагонов 
использовано под воинские эше.~оны 

и грузы Наркомата обороны. В го
ды войны значительно увеличена про
пускмая способность дороги. Мето
дом нар. стройки построены новые 
разъезды, удлинены рельсовые пути. 

Во время напряженных боев на 
юж. фронтах в Краеноводеке нахо
дились особо уполномоченные ГКО, 
направлявшие деятельность порта. В 
порт приезжал нарком ~оюрскоrо фло-

~ • ii 
! 
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Курбон Дурды П. Рс:~жспов 

та СССР П. П. Ширшов, по распоря
жению к-рого в Краеноводек прибы
ли дУчшие си.чы оперативного руко

водсТва портов Черного и Азовского 
морей, в т. ч. 8 нача.1ьников, возгла
вивших ответственные участки. Для 
руково~ства переработкой оборонных 
грузов и быстрейшей JIX отправки на 
фронт из Москвы в порт командиро
ван генера.1-ма1iор техн. войск Ф. Н . 
Зе.ченцев с консультантами по мор

ско~•У и ж.-д. транспорту. О поло
жеюш порта н движен1ш грузов по

стоянно рапортовадн По.11пбюро 
UK ВКП(б). 
Проводится коренная реконструк

ция портового хозяйства . В Красно
водек перебазировано оборудованне 

нз различных морсю1х и речных бас

сейнов, со всех концов страны до

ставлены мощные подъемные краны 

и др. механизмы. В результате про
пускмая способность порта к кон. 
1942 увеличилась почти вдвое. Крас
новодскшi порт превратился в перво
к.чассную перевалочную базу с при
станяюl, ж.-д. пинияю1, плавучи~ш 

средствами, приспособленными для 
всех видов портовых работ. Решена 
задача обеспечения порта рабочей си
лой. Кадры грузчиков попопнялись в 
оси. за счет колхозников Туркмени
стана, Узбекистана и Казахстана. 
Многонац. коллектив Красноводекого 
порта, состоявшшi в оси. нз людей, 
работающих на транспорте впервые, 
успешно справлился с важной для 
страны задачей. По итога~ социали
стического соревнования в 1942 иорт 
выше.:1 на первое место в СССР. Го
довая програ~tма выполнена им на 

127,9 и задания военного ко~Jандова
юtя Кавказского фронта - на 150%. 
В дек. 1942 отправлено почтн в 67 
раз бо.1ьше военных грузов, чем в 
ию.1е, и в 2 раза больше, чем в но
яб., и.чи при~1ерно 95% отправляемых 
на Кавказ грузов. Красноводеко
му порту присуждены Красное зна
мя ГКО и 1 -я премия , переходящее 
Красное знамя СНК ТССР, UK 
1\П(б)Т и пре~ия в разыере 30 тыс. 

ся lla 130,1%. 

л. T:tXIIpOB С. Ходжаев 

Индустриапьное разви
тие Ту.ркмсиистана в во
сшtые годы шло двумя 

нутями: за счет nриема 11 
размещения эвакунро· 

ванных, расширения и 

реконструкции довоен

ных пред-тий, стр-ва но
вых з-дов и ф-к. В 
рссп. построено и введено 

в эксплуатацшо свыше 50 
новых пром . пред-тнй, в 
т. ч . свинцовый, судоре
монтный, нефтеперсраб. , 
ремонтно-мех., маслоэкс· 

псллерныil э-дЬI и др. 

руб., Знамя Красноводекого горис-
пол~;о~tа 11 Г!( КП(б)Т (1942). 
Большая партюiно-массовая работа 

проведсна на Ашхабадской ж. д. Оnе
ративная деятельность партийных ор
гаltllзаций дороги способствовала 
да.~ьнейшему развитию социалистиче
ского соревнования среди жс.~езно

дорожников. Лунинекое двнжсюtе, 
движение двухсотшtков персрос.~о в 

движение трех-, четырех-, пяпtсотюt

ков 11 тысячн1tков. Участюtкн движе
ния добивзлись выдающнхся произ
водственных успехов. За самоотвсрж. 
труд и помощь фронту 3578 работ
ников дороги награждены ордена

ми, •tедалями, почетными грамотами и 

знаками НКПС. 

В сеит. 1943 Оргбюро UK ВКП(б) 
рассмотрело вопрос о работе UK 
КП (б) Т и поставило перед партий
ной организацией респ. конкретные 
задачи, направленные на улучшение 

партийно-политической работы, подъ
ем экономики, дальнейшее развитие 
нар. образования и культуры. Ре
шение ЦК ВКП (б) стало проrрам
мой действий партшiных, сов. и хо
зяйственных органов, всех трудя
щихся ТССР. 

В годы войны в нар. хоз-ве респ. 
возросла роль пром-сти. Изменилась 
ее отраслевая структура, увеличился 

уд. вес топливной отрасли, дальней
шее развитие получили машнностро

ит. , металлообраб. отрасли и произ
водство электроэнергии. К концу вой
ны повысились темпы роста горио-хим. 

пром-сти. Топливная пром-еть в 1944 
увеличила выпуск продукции более 
чем в 1,5 раза по s;равненню с 1941. 
Несколько снизилась валовая nро
дукция легкой nром-сти, что обус
ловлено сокращением пронзводства 

хлопка-волокна и уменьшением по

севных пл. под хлопчатником за счет 

увеличения посевов зерновых. В го
ды войны вырос объем продукции 
nред-тий местной и кооп. пром-сти. 
Рост пром . продукции сопровождал
ся nовышением производительности 

труда. По всей гос . пром-сти nлан 
среднегодовой выработки на одноrо 

Рабочий класс pecn. претерпел серь
езные нэменеtшя. Взамен ушедших на 
фронт пришли новые кадры, не имев

шие достаточного оnыта . В 1942 на 
ж . -д. транспорте 56% рабочих н слу
жащих имели стаж работы менее 
3 лет. Молодежь среди рабочих со
ставляла более 75 11 женщины-свыше 
50%. В подготовке квалифицирован
ных кадров рабочих большую роль 
сыграли гос. трудовые резервы. За 
годы войны в снетеме трудовых ре
зервов ТССР обучено 16 100 рабочих. 
Источником пополнения рабочего 
класса стали также ннвапнды Вел . 
Отеч. войны. 

С. хоз-ву респ. приходилось преодо

левать серьезные трудности военного 

времени. В сельской местиости зна
чительно уменьшилось кол-во муж

чин. В 1942 по сравнению с 1940 в 
к-зах респ. число трудоспособных 
уменьшилось на 48 тыс. чел. В 1944 
на селе работало 116,1 тыс. женщин н 
56,6 тыс. мужчин, · в с . -х. работах 
участвовало . 93,3% подростков . В 
1944 резко ухудшилось •tатериально
техн. обеспечение с.-х. производства : · 
тракторный парк сократился на 535 
тракторов. Объем работ, выполняе
мых тракторами МТС, за два года 
войны уменьши.~ся в 1,7 раза; число 
грузовых автомобилей в с. хоз-ве со
кратилось в 3,2 раза, в 1943 соста
вив 31,7% по отношению к 1941. 
Отсутствие квалифицированных с. -х. 

кадров обусловило необходимость 
обучения женщин и подростков спе

циальностям трактористов, 1сомбайне
.ров, механиков. В марте 1942 с . -х. 
работаы обучалось 12 тыс. служа
щих городов и районов респ. , свыше 
22,5 тыс. уч-ся школ. 

Огромную роль в перестройке всей 
работы с. хоз-ва на военный лад сы
грали созданные по реше1шю UK 
В!(П (б) от 17 ноя б. 1941 политиче
ские отд. при МТС н совхозах, про
существовавшие до мая 1943. В 
Туркменистане функционировали 54 
ПОЛНТОТД. МТС, 4 ·ПОЛIIТССКТОра В 
областных земельных отд. и полит

управление при Наркомземе ресnуб-



лики. На работу в nолнтотд. на· 
npaвJJeJю свыше 150 оnытных партнй· 
НЫХ, СОВ. 11 1\ОМСОМОЛЬСКIIХ paбOПIII· 
1\ОВ. 

Преодолев трудНОСТИ, BOЗIIIIKШИe В 
связи с воiiной, 1\0ЛXOЗHIIКII Турi<Меtш
стана успешно завершн.щ первый во
енный с.-х. год. Хлопкоробы выпол
нили план хлоnкозаготовок, сдав 

гос-ву на 10 453 т хлопка-сырца боль
ше, чем в 19<10. Рост уд. веса зерно
вых культур на 74% по сравнению 
с 1940 позволил сократить на 75% 
ввоз хлеба в респ. из др. районов 
Союза 11 уветtчить nоставку хлебо
nродуктов фронту. Расширнднсь по
севные пл. под овощамн. 

Красныii обоз с хлебом аулсовета Кеwн 
Ашхабадского pailoнa. 

Труженики с. хоз-ва вк.~ючилнсь во 
Всесоюзное социалист11ческое сорев
нованне за выполиенне заключенных 

между ко.1хозникамн, тракторtrстами 

и специалистами с. хоз-ва Туркмени
стана и Таджикистана договоров о по
лучеюш в 1942 высоких урожаев 
хлопка 11 др. с.-х. культур, о высо

ких показателях в животноводстве. 

Руководствуясь nризывом nартии 
«Больше хлеба стране и фронту:о, 
J<Олхозюши 11 механизаторы Туркме
нистана самоотверженно трудились. 

В 1942 nлан хлебозаготовок выпол
нен на 105,7%, много зерна сдано в 
созданный по решению ЦК ВКП(б) 
11 СНК СССР хлебный фонд Сов. Ар
мни. В 1943 гос-ву сдано зерна и 

Тыл- фро11ту. 1941. 

овощей в 2 раза больше, чем в 1941. 
Превышены поставки гос-ву мяса, мо
лока, янц, шерсти, кожсырья, крупно

го и мелкого рогатого скота. Свыше 
75% трудоспособных J<олхозников 
Туркменистшtа в 1942 выработали no 
300-400 трудодней при среднегодо
,вой норме 262. 

Ухудшение материально-техи. базы 
с. хоз-ва, сокращенне числа трудоспо

собных на селе, прекращение ввоза 
~шнеральных удобрений обусловили 
сtшжеюtе урожайности хлопчатника 
до 4,4 ц/га в 1943 против 16,5 ц/га в 
1939. Отставанне в развитии с. хоз
ва респ., особенно хлопководства, 
вызвало бесп01юйство ЦК ВКП (б), 
от~1епtвшего в постановлении от 

13 сент. 1943 «0 работе ЦК КП(б)Т:о 
крупные недостатки в руководст· 

ве нар. ХОЗ·ВОМ респ., В Т. Ч. С. ХОЗ· 

вом, и nоставил перед парторганиза

цией Туркменистана конкретные за
даЧ!! - улучшить партийно·организа
цнонную работу, восстановить и раз
вить хлопководство. Выполняя ука
заюtя UK· ВКП(б), nартийная орга
низация респ. направила в отстающие 

к-зы группу работников партиiшо
сов. актнва во главе с чл. ЦК 
КП(б)Т, разработала комплекс ме
роприятий по nодъему экономики с 
учетом макс. исnользоваtшя ресурсов 

каждого к-за, nовышению трудовой 
ДИСЦИПЛИНЫ КОЛХОЗНИКОВ И эффеКТИВ· 
ности с.-х. nроизводства. 

Мероnриятия no развитию хлоnко
водства в pecn. намечены nостанов

лением ЦК ВКП(б) от 7 июля 1944 
сО неудовлетворнтельном ходе обра
ботки хлоnчатника в колхозах ТССР:о. 
В авг. 1944 ЦК ВКП(б) рассмотрел 
вопрос сО работе Чарджоуского об
кома КП (б) Т:о, отмет11в ряд недо
статков в развитии хлоnководства. 

Респ. nолучила большую nомощь в 
материально-техн. укреnлении МТС, 
к-зов и совхозов, в улучшении мелио

ратнвного состояния земель. 

Переломным в развитии хлоnковод
ства стал 1944. Многие к-зы, исnы

тывая острый не· 
достаток рабочей 

. • 

силы, nри неблаго
nрнятных климатич. 

условиях сумели 

вырастить богатый 
урожай хлоnка и 
завоевали в 1944 
nереходящее Крас
ное знамя СНК 
ТССР и ЦК 
КП(б)Т. К нач. ио
яб. 1944 nлан сда
чи хлоnка гос-ву 

выnолнили 100 
к-зов ресnублики. 

Больших усnехов 

добилась Марый· 

. екая обл., досроч-

но выnолнившая 
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Крас111.1А кap<JD::JII с продуктnмн н тсп.пымн 
всщаы11, coбpaiiiiЫMII населеннем Турю.1е~ 
IIIICTalla для Красноn Арм1111 n годы Вс.1и-

коn Отечсствснноn поnны. 1941. 

nлан хлоnкозаготовок. За усnехи в 
с.-х. nроизводетое в 1944 Марыйско
му р-ну nрисуждено nереходящее 

Красное знамя ГКО. 
В 1944 хлоnкоробы сдали гос-ву 

nочти вдвое больше хлоnка-сырца, 
чем в 1943, хотя nосевная nл. nод 
хлопчатником из-за недостатка воды 

бы.1а меньше. Посевные nл. nод зер
новые культуры в Туркменистане 
cтamt сокращать в связи с восстаиов

-~ением зернового хозяйства в осво
божденных от фашистской оккуnации 
районах. Уд. вес зерновых в колхоз
ных nосевах pecn. к 1945 достиг 
довоенного уровня. 

В годы войны выросло значение 

шелководства, nродукция к-рого шла 

на нужды обороны. Урожайность ко
конов с одной коробки грены в 1944 
составила в pecn. 38,4 кг nротив 35 кг 
в 1942 и 31,6 кг в 1943. Страна nо
.~учнла от pecn. сверх nлана 42,8 т 
коконов. 

Суровые исnытания войны выдер
жа.~и животноводы ресnублики. Из· 
менилась структура общественного 
стада 11 личного хозяйства колхозни
ков. В связи с мобилизацией в ар
мию на 18,1% уменьшилось nого
ловье лошадей. В животноводстве 
респ. возрос уд. вес мелкого ро

гатого скота, к-рый круглый год на
ходился на nастбнщном содержан11и. 
Общественное стадо в nервые годы 
войны увеличивалось за счет закуnки 
мо.~одняка у .колхоз.ннков. 

Выполняя постановление СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) сО мерах no 
уве.~иченшо nоголовья скота в кол

хозах и совхозах и nовышен11ю его 

nродуктивности:. (1943), nартийные, 
сов. органы pecn. мобилизовали все 
си.~ы и средства на nреодоление 

трудностей в развитии · животновод
ства. Развериу.'IОсь соревнование жи-

1 
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вотноводческих совхозов, к-зов, ферм 
и бригад. У.1учш1mось руководство 
ЖIIDOTI!OBOДCTBOM. В ИТОГе В 1944 
pecn. выnолнил:~ nлан по всем оси. 

видам скота 11 о6язате.1ьства nеред 
гос-вом по nоставкам ЖJ!ватноводче

скоli nродукции, к сент. 1944 сдав ее 
в счет n.1a на 1945. Pccn. отnравила 
в освобожденные от фашистской oк
кynaцJIJI районы 7930 голов круnного 
и 156 /60 голов медкого рогатого 

скота. С 1 янв. 1941 по 1 янв. 19-15 
nог~1овье круnного роrато~о скота в 

К·ЗJХ увС.1ИЧI!ЛОСЬ на 68,7 ~о, ьtе.1КО· 
го- 11:1 58,5, верблюдов- на 17, 
nтиц- на 60 и ослов- на 56,6%. 
Война нанесла большой урон куль

турному строительству. На фронт уш
ли учителя, работники науч. и культ.
nросвет. учреждений. Ухудшилось 
материальное обесnечение учрежде
нюi ку.1ьтуры. Д.1я осуществления 
всеобщего обучения детеli в услови
ях войны необходимо было срочно 
nодготовить учите.1ьсю1е кадры. С 
этой целью организовали краткосроч
ные курсы д.1я окончивших аульные 

шко.1ы девушек-туркменок. В 1941-
45 курсы nодготови,щ более 7,5 тыс. 
)'ЧНТе.1ЬНIЩ Д.1Я C!'.lbCКIIX нача.1ЬНЫХ 

и се)Ш.1етюtх школ. Окончившие кур
сы nовышали ква.1ификацию, заочно 
обучаясь в nедучилищах, учительских 
n nедагогических ин-тах - в 1 944 за
очно обучалось 6180 учителей. 
В годы войны в pecn. nродолжа

лась работа no развертыванию сети 
нача.1ьных и неnолных ер. школ. 

Только в 1944 открыли 25 новых 
аульных школ. К концу войны в 
pecn. насчитыва.1ось 267 начальных, 
680 неnо.1ных ер. и 1 1 б ер. школ. 
В годы войны в Туркменнетане функ

цноннровалн ыед., nедагогич., с.-х., 

учительские ни-ты в Ашхабаде и Та
шаузе, к-рые готови.~и учителей для 

ресnублики. В 1943 в Ашхабаде от
крылся филиа.1 Ташкеитского ин-та 
ж.-д. трансnорта. В ТСХИ им. М. И. Ка
,,nнина организова.1и фак. ше.~ко
водства. Для nоnолнения кадров учи
те.lей в янв. 1944 в Мары открыли 
женский учите.1ьский ин-т. В ТССР ра
ботали эвакуированные факультеты 
МГУ, гос. ун-т из Одессы, Харь
ковский гидрометеорологич. ии-т. В 
pecn. действовали 25 техникумов и 
ер. сnец. учеб. заведений. 

Науч. кадры pecn. сосредоточил 
ТФАН СССР, созданный за 3 )tесяца 
до иача.1а войны. В его состав вхо
дИ.1И Ин-т истории, яз. н JIНT., Биол., 
Гео.1. и Физико-техн. ин-ты, лабора
тории ге.1иотехн. и водооnреснення. 

С нача.1а войны иауч. учрежде
ния оказыва.1и научио-техи. nомощь 

nром-сти и с. хоз-ву ресnублики. Уче
ные ин-тов геологии и биологии в го
ды войны занимались воnросами гид
рогеологии Туркменистана, разработ
кой теоретических основ nоиска nо
лезных искоnаемых, в оси. нефти, 

изыскания и разработки источииков 
азотных и фосфорных удобренюi, 
nроб.1емами nовышения урожайности 
с.·Х. культур и nродуктивности жи

вотноводства, орга1шзац1ш nастбищ
ного содержания скота. Сотрудники 
Физико-техн. ин-та работали в обла
сти терМОДИНаМИК!!, ГеЛIIОТеХН., сеЙС· · 
молог1ш, астрофнзики. Разверну.1ись 
работы по изучению жидкого состоя
ния вещества. Разработана рецепту
ра и технология изготовления фар

фора, налажено nроизводство бу~lа
ги, сnичек, карбида кальция из ме
стного сырья и др. 

Развиваются гу~1аюtтарные науки. 
Иcтopi!KII, языковеды 11 тпературове
ды 11сследуют историю Туркмениста
на, воnросы эт11огенеза туркм. наро

да, собирают и изучают nамяпшки 
туркм. классической и совр. лит. и 
нар. творчества, туркм. яз. и его ди

алекты, создают науч. грамматику. К 
1 дек. 1945 в системе ТФАН СССР 
работало 238 сотрудников, в т. ч. 
115 науч., из них 9 докторов и 51 
кандндат наук. Среди науч. ра
ботников 35 туркмен, в т. ч. 15 с уче
ной стеnенью. Нац. науч. кадры 
готовили видные деятели науки Б. А. 
Келлер, Е. Э. Бертельс, А. П. Поце
луевский, С. П. Толстов, В. Н. Ми
нервин, М. А. Безбородов, М. П. Пет
ров, В. Н. Кунин, А. Г. Соловьев, 
Г. П. Горшков, Г. И. Карnов и др. 
В nервые дни войны многие литера

торы pecn.- Ш. Кекилов, А. Ниязов, 
Н. Сарыханов. П. Нурбердыев, 
Д. Халдурды, Х. Исмаилов, Р. Али
ев, К. Ишанов и др., защищали Роди
ну. На фронте и в тылу туркм. nиса
тели создавали nатриотические, реа

листические, высокохудожественные 

nроизведения, nоднимавшие народ на 

разгром врага. 

Несмотря на трудности воеиного 
времени в pecn. функционировали 
все театры. В их реnертуаре 
nатриотическая те~1атика занимала 

главное место. Повысилась творческая 
активность работников иск-ва. Во 
время войны Туркы. театр оnеры и 
балета, открывшюiся б ноя б. 1941, 
nоставил оперу о:Зохре и Тахир:о (либ
ретто Б. Аманова, музыка А. Шаnош
никова). Туркм. комnозиторы сочи
няли nроизведения, nризывающие к 

защите Родины, вселяющие веру в 
nобеду. А. Кулиев сочинил музыкаль
ную nоэму сКурбан Дурды:о, В. Ах
медов - кантату «Победа:.. 
Новые nроизведения создавали в 

годы войны художники pecn.: Х. Ал
лабердыев наnисал картину о:Приезд 
Курбан Дурды:. и «Ковровщица:., Бя
шим Нурали- о:Победный той:.. Ши
роко nоnуляризировались военно-nат

риотические nлакаты-сОкна ТАСС:.. 
В творческом содружестве с nоэтами 
pecn. усnешно трудились художншш 
Ю. П. Данешвар, Е. М. Адамова, 
И. Я. Гинсбург, С. Н. Бегляров и др. 

Бо.1ьшую восnитательиую работу в 
годы войны nроводил!! культ.-nросвет. 
учреждения. К концу вoiitiЫ в pecn. 
работало 557 массовых библиотек, 
158 киноустановок и 574 клубных уч
реждения. Хотя число культ.-nросвет. 
учреждений сокраТIIЛось, они расши
рили рамки деятельности, работали в 

госn11талях, на ф-ках и з-дах, в к-зах 
и совхозах, раз11аабразили методы 
работы. 
В nо.1итическом восnитаюш трудя

ЩIIХСЯ большую роль играли nечать и 
рад11о. Pecn. 11зд-ва в годы войны вы
nустили 1013 11азваний КНИГ абЩIIМ 
тиражоы 5877 тыс. экз. В pecn. выхо
дllло 63 газеты общ11м тиражом 185 
тыс. экз., работало 54 рад11оузла, из 
1шх 24- местного вещания. 
В nериод войны окреnла связь nap

TJШ и народа. За годы воlшы в pecn. 
в чл. 11 кандидаты nарти11 nринято ок. 

20 тыс. чел. Вырос.~а и oкpen,la ком
со~юльская организация Туркмениста
на, в ее ряды встуnил 73 531 чел. 
Трудящиеся pecn. с nервых дней 

войны nроявляли огромную заботу о 
семьях фронтов11ков, об эвакуироваи
ных и инвалидах Отеч. войны, 
что явилось ярким свидетель

ство~! дружбы народов, сов. nатрио
тизма и социалистического иитериа

щюнализма. К сер. авг. 1943 в Турк
менистан nрибыло 32 308 эвакуиро
ваllных граждан, к-рым оказана не

обходимая nомощь в размещении, ор
ганизации nитания, устройства на ра
боту. Окружили заботой детей и се
мьи фронтовиков: 38 293 семьям до 
сер. 1943 назначено nособие, 2245 
семьям nогибших фронтовиков - nеи
сия. Из отчислений к-зов, рабочих н 
служащих создан фонд оказания по
мощи семьям воеииослужащ11х, к-рым 

выдано 2690 голов скота и 204 929 кг 
nродуктов nитания. Большую nомощь 
оказывали раненым бойцам и инва
лидам войны. В pecn. действовала 
сеть эвакогосnиталей, к-рые своевре
менно nринимали раненых и оказыва

ли им мед. nомощь. Мед. работиик11 
проводили большую массово-оздоро
вительную и саиитарно-nрофилактиче
скую работу среди 11ас., в результате 
сннзи.чась заболеваемость инфекцион
ными болезнями. 
Туркм. народ включился во все

нар. движение за создание фонда 
обороны. )Кенщииы-туркменки добро
вольно сдавали в фонд обороны укра
шения. Только no Ашхабадской обл. 
к сер. сеит. 194 1 в фонд обороны стра
ны nоступило 170,5 кг серебра, 95 z 
золота, 7 золотых и серебряных ча
сов и 5 золотых колец. Всего no pecn. 
к иач. ноя б. 1941 фонд обороны со.
ставил 8502 тыс .• руб., облигац111i гас. 
заliмов - на сумму 39 587 тыс. руб:, 
937 г золота и 1582 кг серебра. 
М. И. Калиинн высоко оцен11л нн1щн
ат11ву туркм. жеl!щllи, отмечая, что она 

«красноречивее всяю1х слов говорит о 



Сдача ценностей в фонд обороны. Awxa-
Gaд. 1942. 

высоком nатриотиз~1е советских лю

дей:.. Трудящиеся pecn. внесли ыно
го средств на стр-во боевых самоле
тов «Колхозник Туркменистана:>, им. 
20-летия Сов. Туркменистана, «Пище
вик Туркменистана:., «Текстильщик 
Туркыенистана:о, «Ташаузский lшлхоз
ник:о, эскадрильи сан. саыолетов 

«Красный Полумесяц Турi(Мениста
на:о, на nостройку танковых колонн 
сОсоавиахиы Туркыенистана:о, «Ком
сомолец Туркыенистана:о и с!Оный 
nионер Туркменистана:.. Всего за го
ды войны трудящиеся pecn. внесли в 
Фонд обороны Родины, в т. ч. на 
стр-во боевых самолетов и танков, 
170 млн. руб. деньгаыи и свыше 110 
млн. руб. облигациями гос. займов. 
Большую nоыощь оказали трудя-

щиеся ресн. в годы войны нас. осво
бождсШJЫХ от фашJJстской оккупации 
районов. 
За героизм, nроявл. на фронтах 

Вел. Отеч. войны, iO воинам 11з Турк
мсшlстана nрнсвоено званнс Героя 
Совстекого Союза, 19 тыс. воннов
туркмсннстанцев награждены босвы

ми орденам н н медалями. Дссяткн ты
сяч рабочнх, колхозников, работников 
науки, лит. н 11ск-ва ТССР награж
дены ыедалью сЗа доблестный труд 
в Всm1кой Отечественной вой11С 
1941-1945 гг.:о. 
Победа сов. народа над фашнзмоы 

11меет всемирно-нет. значеш1с, она Оl(а

зала глубочайшее воздействне на весь 
ход мирового развития. сП обеда совет
ского народа в этой воiiне,- говорнтся 
в Программе КПСС, - nодтвердила, 
что в мире нет CIIЛ, которые моглн бы 
оста!ЮВIIТЬ nостуnательное развнтне 

социалнстнческого общества:. (XXII 
съезд КПСС. Стеиографическнй ·OT'ICT, 
ч. 3.- м., 1962, с. 239). 

Л11т.: Герон Советского Союза туркмеtш
стаtщы.- Awx .. 1950: И n ь я с о в Б. Со
ветсю•А Туркмеrшс:тан в годы Ве.пнкоn Отс
чественноn воnны.- Ашх .• 196~: Б а з а р о
в а Р. Подв11r молодежи Туркмен11стана в 
ro.:tы Be.nш<on Отечсствснноn воnны.- Awx .• 
19G4: Очерю1 ••сторш1 Ко~•муш•стltческоn 
партшr TypкMCHJtC:Tc1113, 2-с IIЗД. - r\wx .• 
1965: Ис:тор11я Советского Туркмсннстана, 
ч. 2·я (1938-1967).- Ашх .• 1970: Б а за р о
в а Р. Совстск11А Турю.IСНIIС:тан-фронту.
Ашх., 1978. 

Р. А. Базарова 

ТУРКМЕНИСТАН В ПЕРИОД ВОССТАНОВЛЕНИЯ 

НАРОДНОГО ХОЗЯйСТВА СССР (1946-50) 

После окончання Вел. Отеч. войны 
в Туркыенистане, как во всей стране, 
начался nернад мнрного разВiпия 

нар. хоз-ва. 1-я сессия Верх. Совета 
СССР 2-го созыва, состоявшаяся 
18 марта 1946, утвердила nослевоен
ный 4-й nятилетннй nлан восстанов
ле!IНЯ и развития нар. хоз-ва СССР 
на 1946-50, к-рый nредусыатрнвал 
быстрейшую лнквндаЦию nоследствнй 
войны и дальнейший nодъеы социа
листической экономнюt, материально
го и культурного уровня народа. В 
соответствии с этим 11-я сессия Верх. 
Совста ТССР (юонь 1946) утверди
ла nятнлетннй nлан развнтня нар. 
хоз-ва pecn. на 1946-50. 
По nриэыву металлургов макеев

. ского з-да иы. С. М. Кирова кол
лсктнвы nром. nред-т111i Туркменнста
на включнлись во Всесоюзное соцна
листичесJ<Ое соревнование за выпо.~нс

нне и nеревыполнение nлана новой 
пятилетки и добнлнсь высокнх про
иэводствснных показателей. Пром-еть 
респ. выполнила nлан 1946 на 
101,1%. Выпусl( пром. продукщш по 
сравнению с 1945 увелнчился на 28%; 
было налажено nронзводство изделшi, 

изготовление к-рых прекратн.~ось в 

годы войны, освоено пронзводство 
новых вндов продукции. В 1947 до
военный уровень пром-сти ТССР был 
превзоilден. 
Увелнченню выпуска nродукции и 

у,1учшею•ю ее качества способствова
ла техн. реконструкция ряда пред-тий 
и оснащение их новым оборудовани· 
еы. В 1948 более 90% рабочих и ин
жснерно-техн. работников пром. пред
тий Туркменнстана включилнсь во 
всенар. социалистическое соревнова

ние за выполнение пятилетю1 в четы

ре года. 

В окт. 1948 сильное землетрясение 
разрушило сто.1ицу Туркменистана
Ашхабад, жнлые доыа и пред-тия 
прилегающих Ашхабадского и Геок
Тепннского р-нов. Союзное прави
тельство приняла ~tеры по ока

занию помощи пострадавшнм рай
онам, создав спец. правительст

венную ко~шссню. Из Азербайджа· 
на, Узбекнетава и др. братских pccn. 
в Ашхабад приехали сотни врачей 
для оказання срочной мед. nомощи 
раненым. Тяжелораненых отправля
лн на самолетах в Ташкент, Баку и 
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др. города. Трудящиеся Москвы, Лс-
111111града, Урала и Сибири, Украины, 
Белоруссии и др. союзных рссп. ока· 

зали братскую помощь Туркмсннста· 
ну в ликв11дащш nоследствий зс~tлс· 
трясения. Со всех концов страны в 
Ашхабад прнбывали эшелоны со стро
ит. м:псрналамн, продуктаын п1пання, 

ЫCДIIKЗMCHTaЬIII, ПpOMTOB3p3MII. В 
COOTBCTCTBIIII С ПOCTai!OBЛCIIIICЬI СМ 
СССР от 9 окт. 1948 сОб ОJ(азании 
неотложной поыощн насслсшно горо
да Ашхабада, пострадавшеыу от зсм· 
лстрясения:о для оргаiшзацни бесплат· 
ного питания нас. в течение 15 диен 
н выдачн жнтсля~1 сднноврсмснного 

пособня выделено 25 млн. руб., 1500 т 
муки, 700 т круn, 60 т животных и 
90 т раст. жиров, 15 т сгу
щенного молока, 150 т сахара, 700 
тыс. банок консервов и др. 

Сразу после зсылетрясения под ру
ководством ЦК КП(б)Т и СМ ТССР 
начаты работы по восстановлению 
важных пром. объектов, средств свя
зи, радиостанции, городского водо

nровода, электростанции, полиграф
коыб., хлебоз-дов, торг. точСJ( н др. 
Уже б окт. была восстановлена 
связь с Москвой, Ташкснто~t. Баку, 
областныыи центрашt респубтtки. 10 
окт. начал работать радноузел, 
возобновилась торговля в 21 магази
не, 113 ларьках и 55 лотках. 11 окт. 
заработа.1а радиостанция РВ-19 
н вышли IIO~tcpa респ. газет .:Турк
менская нскра:о и сСовет Турк;о.!ени
станы:о. Ашхабадская электростанция 
на 3-й день после зеылетрясения обес
nечила городу улнчное освещение 11 
еще через несколько дней дала ток 
nром. nред-тияы. 

В 4-ы квартале 1948 в Ашхабаде 

работали 2 хлебоз-да, nивовар. з-д, 

теп.~овозное деnо, nолиграфко;о.!б., тек
стнльная и шелко~tотальная ф-кн, 
мех. з-д «Красный металлист:.. Не
смотря на исключительные трудно

СТII, вызванные зе~tлетрясением, про

изводство пром. продукции в 1948 
увсдiJЧнлось на 17,9% по сравнению с 
довоенным уровнеы. Производитель
ность труда в nроы-сти в 19-!8 по 
еравнемню с 1945 возросла на 30%. 
Значит. рост npo~1. nроизводства в 
годы 4-й nяти.~етки обусловлен техн. 
реконструкцией шюгих прсд-тнil, ос-

~'.111цз Свобозы в первые дин после земле
тряссиня (19~S) . 
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H:JЩ('НIIC!ol ИХ CODp. oбopyдoB:JIIIIC!ol И 
стр-nом Jюоых про!.!. объектов. 
В соответствии с пост:шов.~еннсм 

СМ Союза ССР от 9 окт. 1948 
сО мероприятнях .по уси.1е1111ю разnед
ЮI нефтяных месторождешtй Турк
менской ССР:о в респ. разnернутtсь 
rео.1ого-развсдочные работы. В ре
зультате на тсррнт. Прикаспийской 
JШз~tенности открыты месторождения 

нсфтн. к-рые в 1949 даю1 20 и 
к кон. 1950 - 38% всей добыва
емой в ТССР нефти. На про
Nыслах освоена компрессорная добы
ча нефти. Число действующ11х неф
тяных скважин в 1949 увсличи.~ось 
по сравнению с 1940 в 3.5 раза. 
В годы 4-й пяти.qсткн в строn во

ш.щ крупные про.\1. пред-тня респ.: 

нсфтспсрераб. (Красноnодск), озоке
ритовый (Челекен), ~tаслоэкстракц. 
(Ташауз), цементный (Безменн) з-ды, 
з-д овощных консервов, три мсктро

станцJш, нефтепровод и др. Почти 
ло.1ностью обнов.1сно техно.qогичсское 
оборудование значнте.1ьноi1 части 
llpC.:t-THй ХЛОПКООЧIIСТИТе.1ЬИОй, ПИЩе
ВОй, ТСКСТИ.1ЬНОй, СТрОИТ. И др. отрас
ЛСil пром-сти. Почти на всех хлопко
очиспtтельных З·дах вместо старых 

щеточных установ.1сны высокопроиз

водtпс.1ьные возд\'Ходvвные волокно

отдс.1нте,qи, В рез)·льтате лроизводст
вснная мощность з-дов увеличена на 

20%. Пронзводнте.1ьносiь труда в 
1949 вырос.1а против 1940 почти на 
70%. Технологнчесюrе усовер
шенствования введены в пищевой от
рас.щ: заново перевооружена лронз

водственная база х.1ебопекарных 
лред-тшi, в к-рых механизация трудо
емкнх процессов достиr.1а 87%. Нача
тая в 1949 реконструкция Байрам
А.1нйского масложнркомб. завершена 
в оси. в 1950. Общая сумма капита
_,ов.lоженнй в пром-еть ресл. в 4-й 
пятилетке состав.1яла 142 млн. руб. 
По.1уч1т дальнейшее развитие ж.-д. 

транспорт: начато стр-во ж.-д. линш1 

Чарджоу-Кунград, участок лервой 
очереди к-рой сдан в эксплуатацию 
в 1948. Ашхабадская ж. д. в 1950 до
срочно выподнида гос. план, транс

портировав на 33 тыс. вагонов бо.,ь
ше, чем в 1940. Дорога еще в 1948 
лревзош.1а уровень среднесуточной 
логрузки, запланированный на пос
ледний год лятилеткн. 
Объем лром. продукции респ. в 

1946--50 возрос на 72 и по сравне
нию с 1940-на 43%. 
С развитие~! лром-стп в 1946-50 

лродо.1жа.1ся рост рабочего класса 
Турк~1еннстана. В системе трудовых 
резервов респ. подготовлено более 
11 тыс. молодых ква.1ифицированных 
рабочих. Уве.шчилось число инженер
но-техн. работников. В 1950 в нар. 
хоз-ве работа.1о 206 тыс. рабочих и 
служащих, 11.111 на 19% больше, чем 
в 1940. 
Широко развернулось движение ра-

циона.1изаторов. В 1952 п произnод
стnо внедрено 1 1 13 рациона.щзатор· 
скнх предложешнi; n результате их 
внедрения сэконо~1.1ено в 3 раза бо,qь
шс денежных средств, чем в 1951. 
В 19·16 К-ЗЫ рССП. BЫПOЛIIIImi ГОС. 

П.l:JII Х.lОПКОЗаГОТО!ЮК 113 117,9%, Сдав 
в 1.5 раза больше хлопка-сыр1tа, че~1 
в 1945. 
В июле 1947 СМ. СССР пр1шя.q ре· 

шенне о стр-ве Каракумекого кана
ла. На проведение проектньrх и под
готовнтслыtых работ гос-nо выде.1ило 
7 млн. руб. 
В 1947-48 за выеокне урожаи 

х.1опчатника 58 тружеников с. хоз-nа 
респ., n т. ч. А. Бабаев- председа
тс.1ь к-за «Сынпы гереш:о Марыйско
го р-на, Ага Юсуп Amt- председа
тель к-за «Большевик:. Байра~r-Атнi
ского р-иа, К. Языева- звеньевая 
к-за «Тезе ёл:о Баirрам-Атнiского 
р-на, О. Эрсарыев- прсдседатель 
к-за IШ. Тельмана Ленинского р-на, 
А. Какабаев - председатсль к-за 
сБо.1ьшевнк:о Куня-Ургенчского р-иа и 
др., удостоены высокого звання Ге
роя Соцнаюtстнческого Труда, 1087 
колхозников награждены орденами и 

медалями СССР. 
В 1949 по инициативе лредседатс.~я 

к-за «Большевик:. Ильялинекого р-иа 
Р. Атаева в респ. приступили к ук
рупнению потшных карт, приведше

му к значительному улучшению ме

лиоративного состояния земель к-зов 

и повышению урожайности с.-х. куль
тур. За внедрение новой системы по
лива Р. Атаеву присуждена Гос. пре
мня СССР в области науки 11 техн. 
(1951). 
В итоге в 1949 гос-ву сдано на 

34% брльше хлопка-сырца, чем в 
1948, и в 2 раза бо.~ьше, чем в 1945. 
Развнвалнсь н др. отрасю1 с. хоз-ва: 
зерноводство, шелководство, садовод

ство, виногр-во. Шелководы добн
лись в 1949 нанвысшей в СССР уро
жайности, лолучив с одной коробки 
грены по 52,4 кг коконов. 
Дальнейшее развитие в 1949 полу

чило животноводство. По сравнению 
с 1940 рост крупного рогатого скота 
составил 202%, вербтодоn-155, овец 
и коз-155%. Против 1940 заготов
ки продуктов жнвотиоводства увели

чнлись: молока- на 42,4%, мяса-па 
85,4 и шерсти- на 68,6%. яиц- в 
5 раз. За достижение высоких пока
зателеil в животноводстве 37 чабанов, 
заведующих фермаьш, зоотехников 
и др. работников респ. удостоены вы
сокого звания Героя Социалистиче
ского Труда. 
Важное значение юtели мероприя

тия партии и nравнтельства по хо

зяйственно-организационному укреп
леюtю к-зов, обеспечению их спецна
листами. Рукоnодствуясь постановле
НIIЯМИ ЦК ВКП(б) от 30 мая 1950 
«Об укрупнении мелких колхозов 11 
задачах ларторrанизацшi в этом де-

.,с .. и СМ СССР н ЦК ВКП (б) от 
19 н юля 1950 «0 зада•rах партийных 

11 coneтcJOIX органнзаннi'l по дальней
шему у1\реплснню состава прсдседа

тс.1сii и других руководящих работ
tшков ко.1хозов:о, партшiная органи
за1щя Туркменистана провела рабо
ту по У1<рупненшо мелких к-зов на 

добровольных началах. В результате 
к кон. 1950 в респ. образовано из 
ранее существовавших 1352 мелких 
с.-х. артс.1сй 573 укрупненных к-за. 
В 1950 посевные п.~. под хлопчат

ннко~t достигли в респ. 153 тыс. га, 
11.'111 на 2,6 тыс. га больше, чем в 1940, 
н на В тыс. га больше задания ляти
.1етюr. Урожаiнюсть хлопчатника за 
шrтн.1етне nозросла в 2 раза, превы
снn уровень 1940 на 30%. Валоnой 
сбор хлопка-сырца лрсвьrсил задания 
пятилетнего плана на 21%, составив 
133%. Возросла тех н. вооруженность 
с. хоз-ва - свыше 90% паров и зяби 
в к-зах в 1950 вспахано тракторами. 
В 1950 в респ. функционировали 

59 МТС, располагавшие 4,4 тыс. трак
торов в лереводе на -15-СJrльные. По
явились хлопкоуборочные машины, 
возросла культура земледелия. В 1950 
посевы хлопчатника были полностью 
обеспечены селекционными сортами 
семян, ыннеральных удобрений внесе-

. но в 6,5 раза больше, чем в 1945. 
В годы лос.~евоенной лятилетюt 

Коммунистическая партия и Сов. лра
внтельство провели мероприятия, обес
печившие рост материального благо
состояния и культурного уровня тру

дящнхся. Гос. бюджет респ. вырос 
более чем n 2 раза, 59,3% общих ас
снгноваюrй бюджета направлено на 
культурно-бытовые нужды нас., уве
лнчилнсь асснгновання на различные 

виды пособий. В дек. 1947 отменена 
карточная снетема на продовольст

венные н промтовары, проведена 

денежная реформа. 
В течение 1947-50 Союзное лра

внтельство трижды провело снижение 

цен на товары массового потребле
ния. Это обеспечило значительное по
вышение реальной заработной платы 
рабочих, служащих, интеллигенции и 
сокращение расходов крестьян на по

купку промтоваров. 

Общая сумма. денежных доходов 
к-зов возросла с 445 млн. руб. в 1940 
до 1149 млн. руб. в 1950. Неделимыс 
фонды к-зов в 1950 составили 1095 
~1лн. руб. вместо 400 мли. руб. в 1940. 
В 1950 розничный товарооборот 

гос. и кооп. торговли составил 2455,3 
~1.1н. руб., причем нас. приобрело про
довольственных товаров на 1400,6 
млн. руб., непродовольстnенных - на 
1054,7 млн. руб., нлн соответственно 
на 416,4 мли. и ·на 598,4 млн. 
руб. больше, чем в 1946. В 1952 то
варооборот по ТССР превысил уро
вень 1940 более чем в 2 раза. 
Большое винмание уделялось ук

реплению нар. здравоохранения. Толь-



ко в 1949 nравнтельство ТССР ассиг
новало на нужды здравоохранения 

214 млн. руб., ню1 в 70 раз больше, 
чем в 1928. Увеличилось число боль
Ш!ЧИЫХ учреждений: в 1950. их насчи
тывалось 154 с 7,5 тые. коек. Вырос
ло кол-во детских садов н яслей, са
наториев 11 Домов отдыха. 

Большая работа nроводилась в 4-й 
nятилетке по жилищно-коммунально

му стр-ву и благоустройству городов: 
в городах nостроено н введено в дей

ствие 1099 тыс. At2 жилой nл., в сель

ской местиости- 48 тыс. домов. 

Вырос.~н мощность Ашхабадской 
городской электростанщш, а общая 
ыощность J<оымунальных электростан

цнi! в 1950 по сравнению с 1 940-на 
37%. Проведсны работы по восста
новлеюно жилищного фонда, комму
нальных nред-тнй н социально-куль
турных учреждений в Ашхабаде, Аш
хабадском н Геок. Теnннском р-нах, 
nострадавших от землетрясения. Сда
но в эксnлуатацию 1228 жилых до
мов nл. 1 17 тыс. At2, индивидуальны
ми застройщиками с nомощью гос-ва 
nостроено 557 жилых домов общей 
nл. 17 тыс. At2• Сооружены здания 
Гос. филармонии, Музея изобрази
тельных иск-в, летнего театра в 

Центр. nарке, Домов культуры, респ. 
nартийной школы н др. обществеи
ных н культурных учреждений. 

Дальнейшее развитие nолучили все 
отрасJПJ социалистической культуры. 
Осуществлено всеобщее начальное и 
во всех районах респ. введено всеоб
щее семилетнее образование. Увели
ЧJJлось число ер. школ: в 1950/51 
учеб. г. в Туркменистане действовало 
на 53 школы больше, чем в 1945/46. 
Крупным событием культурной жиз

ни респ. явилось открытие в 1950 
ТГУ им. А. М. Горького. 

Творчески выросли в послевоенные 
годы театры Туркменистана. С 1947 
на сцене Туркм. драматического те
атра постав,1ены nроизведения рус. н 

туркм. сов. драматургии- «За тех, 
кто в море:. Б. Лавренева, еДин и 
ночи:. 11 «Русский вопрос:. К. Симо
нова, «Счастье:. П. Павленко, «Семья:. 
И. Поnова, «джахан:. К. Сейтлнева, 
«Семья Аллана:о Г. Мухтарова. 

Серьезные усnехи достигнуты в 
развитии кино- и изобразительного 
пск-ва. радиовещания, издательского 

дела. В 1949 организован Туркм. фи
лиал Ии-та марксизма-ленинизма nри 
ЦК КПСС. Создание филиала спо
собствовало усилению 11 расширению 
nроnаганды идей коммунизма, улуч
шению науч. разработки истории 
Туркм. nартийной организащш. Мас
совыми тиражами на туркм. яз. нз· 

даны nроизведения К. Маркса, Ф. Эн
гельса н В. И. Ленина. 

Выполнение 4-й nятилетки совпало 
с 25-летнем образования ТССР, в те-

чеJШС к-рого вступили в строй 352 
nром. пред-тип, созданы новые nром. 

центры, nоящ!лись новые отрасли 
nром-стн. Неузнаваемо выросло с. хоз
во. В связи с 25-летнсм обраэоваJШЯ 
ТССР за успехи, достигнутые в paз
BI!TIIII nром-сти, с. хоз-ва, науки, куль

туры и пск-ва, Указом Президиума 

J?cpx. Совета СССР от 28 янв. 1950 
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С. Аширов 

ТУРКМЕНСКАЯ ССР В ПЕРИОД УПРОЧЕНИЯ 

СОЦИАЛИЗМА И ПЕРЕХОДА К ПОСТРОЕНИЮ 
РАЗВИТОГО СОЦИАЛ МСТИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА 
(1951-65) . 

К кон. 1950 успешно завершено 
восстановление нар. хоз-ва СССР, до
стипlут, а по нек-рым отраслям зна

чительно превзойден довоенный уро
вень. Это позволило в годы 5- и 6-й 
nятилеток наметить новые задачи по 

упрочению социализма и добиться их 
успешного решения. В нар. хоз-во 
Туркменистана в годы 5-й пятилетки 
вложено в 2 раза больше средств, 
чем в 4-й. 
В 1951-60 быстрыьш темп:~ьш раз

вивалась нефтяная nром-сть. Более 
70% всех капитальных вложений, 
выделенных на развитие нар. хоз-ва 

Туркменистана, nриходилось на долю 
нефтяной отрасли. Введены в эксnлу
атацию нефтяные месторождения на 
Челекене, Окареме, Камышлыджа; в 
Центр. Каракумах открыто месторож
дение газа. В результате в 1960 в Турк
менистане добыто 5,3 млн. т нефти, 324 
млн. м3 газа, или соответственно в 
2,6 и 3,6 раза больше, чем в 1950. 
Высою1ми темпаьш развивзлись так
же нефтеперераб. 11 хим. отрасли 
пром-стн. К 1960 производство про
дукции переработки нефти в респ. 
увеличилось в 3,3 раза, продукции 
хнм. и нефтехим. про~1-сти - в 2,5 
раза по сравнению с 1950. 

д.~я укрепления энергетической ба
зы pecn. начато стр-во Ашхабадской 
паротурбннной электростанции. Всту
шtли в строй районные электростан
щш в Каахка, Теджене, Ташаузе, К.у· 
ня-Ургенче, Кернiи, Гасан-Кули, за
вершена реконструкция Чарджоуской 
электростанции и др. В 1960 nронз
водство электроэнергии в Туркмени
стане достигло 853 млн. кВт· •1 против 
224 млн. в 1950, увеличившнсь за 
1 О лет в 3,8 раза. 
В 1951-60 в Туркменистане вве

дены в эксплуатацию ремонтно-экс

каваторный, кожев. и комбикормовый 
з-ды, мебельная ф-ка в Чарджоу, ме
ханизированные юtрпичный и хлебо
з-ды, з-д по пронзводству бетона, 
мелькомб., обувная и галантерейная 
ф-ки в Ашхабаде, первая очередь 
комб. стройматериалов, первый в 
СССР цех синтетического моющего 

средства - сульфопола (сАйна:о), в 
Красиоводске, хлоnкоочистит. з-д в 
Калнюше н др. 
Способствуя всемерному развитию 

нар. хоз-ва, трудящнеся pecn. в годы 
5- и 6-й nятилеток развернули социа
листическое соревнование за широ

кое внедрение в nронзводство дости

жений nередового опыта, nрогрессив
ных методов работы, результатов ра
ционализаторства н нзобр_етательства, 
добиваясь nостоянного роста nроиз
воднтельнос'I\И труда. В 1958-60 в 
стране возникла новая, высшая фор
ма социалистического соревнования -
соревнование за коммуннстнч. 

труд. Трудящиеся Туркменистана 
уже в окт. 1958 включнлись в новую 
форму социалистического соревнова
ния, к-рая nревратилась во всенар. 

движение. Все это способствовало 
выполнению и nеревыпо.~ненню нар.· 

хоз. nланов, обесnечило быстрый рост 
ыноrнх отраслей нар. хоз-ва. В 1960 
по сравнению с 1950 пронзводство 
nродукции машиностроения н метал

лообработки увеличилось в 2,4 раза, 
nром-сти строит. материалов- в 4, 
легкой- в 1,9, nищевой- в 2,4, рыб
ной- nочти в 3 н мясной- в 4,3 ра
за. Общий объем nродукции всей 
nром-сти Туркменистана за 1950-60 
вырос более чем в 2,3 раза. 
Дальнейшее развuтне в pecn. nолу

чил транспорт. Стр-во и ввод в эксnлу
атацшо ж.д. Чарджоу-Кунград nо
служнлн стимулом к nодъему эконо

мнкн сев. районов Туркменнстана. В 
1960 грузооборот ж.-д. транспорта 
pecn. COCTaBIIЛ 9,8 МЛН. Т ПрОТИВ 3,7 
млн. т в 1940, нли увелнчнлся бо.1ее 
чем в 2,6 раза. По сравненню с 1940 
nеревозка грузов морскнм трансnор

том К 1960 УВСJПIЧНЛЗСЬ С 0,6 ДО 3.8 
млн. т (в 6,3 раза), автомоб.- с 6,7 
до 48,3 млн. т (в 7,2 раза). Разви
взлись трубоnроводный и авиа
трансnорт, средства связн. Улучшн
лась телефонизация городов п сель
ской местности: к 1960 к-зы и совхо
зы респ. nолностыо телефонизирова

ны. В 1960 в peon. работало 182 тыс. 
радиоприемников и 150 тыс. радио· 
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транс.lящюнных точек (в 1940 соот
ветственно 3 11 25 тыс.). В домах тру
дящttхся появ11лись первые 6 тыс. те
.1св11зоров. 

~·.,,·чшttлось обеспечение отраслей 
нар. хоз-ва респ. кадрами, в т. ч. ква
.1нфtщнрованнымн рабочюш. То.1ько 
в уч11.111щах 11 школах профессllональ
но-техн. образован11я в 1951-60 под
готов.1ено бо.1ее 20 тыс. молодых ра
бочl!х. Общая численность рабочих и 
С•l\'Жащих, занятых в нар. хоз-ве 
Ту-ркменистана, возросла с 216,3 тыс. 
в 1950 до 313,5 тыс. в 1960, или уве
личилась на 9i,2 тыс., в т. ч. в пром
сти и стр-ве - нз 39 тыс. (40% об
щего прироста рабочих, ИТР и C•lY· 
жащих). На 1 дек. 1960 в нар. хоз-ве 
работа.1о с высшнм и ер. спец. обра
зованием 55,1 тыс. чел. против 13,9 
тыс. в 1941 и 30,2 тыс.- в 1955. В 
чнс.1е специа.шстов с высшим и ер. 

спец. образованием 19,3 тыс. чел., 
JJ.1И 35%, туркмены. 
В 50-е гг. в пром-сти и на транс

порте респ. выросли кадры рабочих 
и ИТР- передовиков производства. 
Среди них нефтяники - мастера бу
рення и добычи нефти Т. Сатылов, 
Х. Аннаев, А. Джаниев, А. Уханов, 
Мунатбаев, Байрамов, оператор 
т. rандымова; передовые рабочие 
ашхабадских пред-тий - молодые 
ткачихи прядильно-ткацкой ф-ки 
Ш. Абаева, Гельдыева, Мамедова, 
Патласова; стахановцы обувной ф-ки 
-Шабелин, Столоногова; токари-ком
со~юльцы тепловозных мастерских Ал
тунян, Ишутнн, Лямин, Камалэтди
нов; мастер Чарджоуского хлопкоочи
стите.1ьного з-да И. Вагиров и др., 
перевыполнявшие производственные 

п.1аны, повышавшие производитель

ность труда при высоком качестве 

выпускаемой продукции и экономии 
материа.1ов. 

За хорошие производственные ус
пехи передовые рабочие и ИТР удо
стоены правительственных наград. 

1692 передовика Ашхабадской ж.д. 
награждены орденами и медалями . 
СССР, в т. ч. орденом Ленина- 148 
и Трудового Красного Знамени -
314 чм. ( 1953), среди награжденных 

46 передовиков нефтяной пром-сти 
республики. Буровой мастер С. Уда
ев удостоен вы::окого звания Героя 
Социалистического Труда. 
В 1950-60 много внюtания уде

,,ено развитию с. хоз-ва Туркмениста
на. В нач. 50-х гг. завершен процесс 
укрупнения к-зов, осуществлены ме

ры по улучшению организации обще
ственного производстnа к-зов и сов

хозов на основе укреплеtшя матери

ально-техн. базы. внедреtшя в с.-х. 
производство дост11жений агрономиче
ской науки, распространения опыта 
передовиков. 

В целом в годы 4-й пятилетки темпы 
разв11тия с. хоз-ва респ. отставали от 

роста пром-сти. В 1953 производство 
хлопка увеличилось против 1950 на 
11 %. но достигнут этот рост в оси. 
за счет увеличения посевных площа

дей. Поголовье крупного рогатого ско
та оставалось ниже довоенного уров

ня, производилось недостаточно зер

на, овощей и бахчевых. Большую 
роль в ликвидации отставания с. хоз

ва страны сыграли сентябрьский 
( 1953), февральско-мартовский (1954) 
и январский (1955) Пленумы ЦК 
КПСС, вскрывшие оси. причины от
ставания и наметившие конкретные 

меры устранения недостатков, обеспе
чения ускоренного подъема с. хоз-ва. 

Глубокий анализ состояния с. хоз-ва 
респ. провели 12-й съезд Компартин 
Туркменистана (февр. 1954) и по
следующие Пленумы ЦК КПТ, наме
тllвшие кою(ретные пути подъема 

всех отраслей с. хоз-ва. 

В развитие с. хоз-nа Туркмениста
на в годы 5-й пяти.,етки вложено 
76 млн. руб., или в 3 раза больше, 
чем в 4-й пятилетке. В 1956-60 ка
питальные вложения n с. хоз-во 

респ. составили 166 млн. руб. С ук
рупненнем мелких хозяйств к-зы Турк
менистана превратились в крупные 

~шогоотраслевые пред-тия по произ

водству продукции с. хоз-па. Возрос
ла потребность в квалифицирован
ных кадрах для к-зов, совхозов и 

МТС. Претворяя в жизнь решения 
сентябрьского ( 1953) и последующих 
Пленумов ЦК КПСС, только по Аш-

хабаду, Ашхабадсt(ОJ!, Ташаузекой 11 
Чарджоуской об.1. в кон. 1953-пер
вой пол. 1954 на работу в к-зы, сов
хозы и МТС респ. направлено свыше 
740 высококвалиф11цированных агро
номов, зоотехников, механизаторов к 

др. специалистов с. хоз-ва. Ана
логичные мероприяп1я проведены в. 

Марыйской и Красноnодекой обл. В 
1950-60 школы и училища профтех
образоnания Туркменистана ежегод
но выпускали 2,7-3,3 тыс. механиза
торских кадров для с. хоз-ва, в т. ч. 

ежегодно ок. 2 тыс. трактористов н 
трактористов-машинистов. 

Улучшилось снабжение к-зов и сов
хозов респ. с.-х. техн.: за 1950-6(} 
обеспеченность с. хоз-ва Турt(мени
стана тракторами в физ. единицах 
увеличилась с 4,4 до 11,7 ты с., IIX 
суммарная мощность- в 4 раза. Зна
чительно улучшилось снабжение 
с. хоз-ва респ. зерноуборочными ком
байнами, хлопко- и силосоуборочными 
машинами и плугами, культиваторами 

и др. с.-х. техникой. В 1960 с . хоз-во 
респ. получило 225 тыс. т минераль
ных удобрений. 

В 1958 реорганизованы МТС, вме
сто к-рых созданы ремонтно-техн. 

станции (РТС) для техн. обслужива
ния к-зов и совхозов по ремонту с.-х. 

техники. В связ11 с этим свыше 10 
тыс. механизаторов бывших МТС пе
решлll на постоянную работу в к-зы 
Туркменистана. 1( 1960 завершено 
стр-во 1-й очереди Каракумсl(ого ка
нала протяженностью 400 к.lf, и во
ды Амударь11 поступили в районы 
Марыйской обл. В результате осуще
ствления меропр11ят11й по мелиоращш, 

механ11защш и химизации с. хоэ-ва 

увелич11лось производство продукции 

земледелия. В 1960 пронэnедепо 
362,8 тыс. т хлопl(а-сырца против 
275,7 ты с. т в 1950; произnодство 
овощей увеличилось с 24,8 до 68,2 
ты с. т (в 2,7 раза), бахчевых-с 43,1 
до 77,6 ты с. т (на 80%), винограда
с 13,2 ДО 24,4 ТЬIС. Т (на 85о/о) И др. 
За 1950-60 осуществлены меро

прияти~ по дальнейшему развитю~> 
животноводства респ. и повышению 

его продуl(тивности. В результате на 
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кон. 1960 nоголовье круnного рогато
го скота в Тур!<меннстане достигло 
365 тыс. nротив 265,2 тыс. в 1950, 
овец н коз - 4927,5 тыс. nротив 
3242,6 тыс. в 1950. В 1960 nроизве
дено nродукции животноводства: мяса 

(в убойном весе) 51,4 тыс. т, молока 
- 125,7 ТЫС. Т, ЯIIU- 55,5 МЛН. ШТ., 
шерсти- 15,9 тыс. т и др. 

За усnехи в развитии с. хоз·ва 

Туркменистана nередовики nронзвод

ства удостоены nравительственных на

град. 2483 сnециалиста с. хоз-ва, ра

ботника nартнiiных, сов., комсомоль

ских организаций pecn. награждены 
орденами и медалями Сов. Союза 
(1956), в т. ч. орденом Ленина-110, 
Трудового Красного Знамени- 409, 
«Знаl< Почета»- 741 чел. В 1957 
Указом Президиума Верх. Совета 
СССР 31 особо отличившемуся nере
довику nрисвоено звание Героя Со
циалистического Труда. Среди них ма
стера высоких урожаев- nредседате

ли к-зов Курбандурды Атамура
дов, Джумакули Махрамов, Джума
дурды Атаджаиов, Алладурды Кан
дымов, Набат Кутлыев, Джумакул11 
Хекимов, бригадир овощеводческой 
бригады к-за «Большевик:. Геок-~ешrн
ского р-на Ресул Пащиев, звеньевая 
к-за им. Тельмана Ленинского р-на 
Джемиле Худайбергенова, главный 
чабан совхоза о:Талнмарджан:о Али 
Гандымов и др. 

В 1957 за усnехи в развитии жи

вотноводства pecn. Ol<. 600 чел. на
граждены орденами и медалями Сов. 

Союза, 8 из них удостоены звання 

Героя Социалистического Труда. За 

усnехи в развитии нар. хоз-ва ТССР 

наnраждена ордено~r Ленина. Это бы
ло важным ист. событием в жизни 
трудящихся Туркменистана. На оте
ческую заботу Коюrуюrстической nар
тии и Сов. гос-ва рабочие, колхозюr
ки, нар. интеллигенцrrя ответили тру

довым энтузиазмом, развертыванием 

социалистичесr<ого соревнования за 

развитие всех отраслей нар. хоз-ва. 
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ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА 

J1. С. В1шоrрадов 

Во 2-й nол. 50-х гг. дальше разви
вается социалистическая демократия, 

укреnляются Советы, расширяются 
nрава союзных респ.; усиливаются 

функции в руководстве нар. хоз·вом. 
Этому способствовали решения 20-го 
съезда nартии и nостановление ЦК 
КПСС от 30 июня 1956 о борьбе за 
восстановление и развитие ленинских 

норм nартийной жrrзни. Очередные 
выборы в Верх. Совет СССР в марте 
1958, в Верх. и местные Советы ТССР 
(март 1959) nрошли nод лозунгом 
тесного сnлочения трудящихся Сов. 
Туркменистана вокруг Коммунисти
ческой nартии; за кандидатов nрого
лосовало свыше 99,5- 99,7% изби
рателей. 

Нач. 60-х гг.'- nериод завершения 
nостроения социализма и nостеnенно

го nерехода к этаnу развитого социа

листического общества в стране. Чрез
вычайный 21-й съезд КПСС (25 янв.-
5 февр. 1959) определил оси. направ
ления развития нар. хоз-ва СССР до 
1965. Оси. направления развития нар. 
хnз-ва Туркменистана до 1965 рас
смотрены и одобрены 15-м съездом 
(19-20 янв. 1959) Компартии Турк
менистана. Предусматривалось уско
ренное развитие ведущих отрас.~ей 
пром-сти респ.: нефтяной, хим. и неф
техим., хлопкоочистительной и др. от
раслей. Планировались широкая ме
ханнзация трудоемких процессов и 

за счет этого рост производительно

сти труда на 65%. В годы 7-й пяти
летки капнтальные вложения в нар. 

хоэ-во Турюtенистана составили 2045 
млн. руб., в т. ч. в nром-еть- 747 
млн., в стронт. индустрию -52 млн., 
на развнтие транспорта и связи -
186 млн., на жилншное стр-во и 
стр-во торг., коммунальных, пред-тий 
.~есного хозяйства и заготовок, 
учреждений наукн, культуры, иск-ва, 

проевещении и здравоохраr;ения -
по 477 млн. руб. 
Выполняя решення 21-го съезда 

КПСС и 15-го съезда КПТ, коллекти
вы огланлинского бентонитового руд
ника, Красноводекого нефтеперераб., 
Чарджоуского суперфосфатного з-дов, 

Н. Кпычов К. Кою11лнсв 

Ашхабадской кондитерской ф-кн и др. 
пред-тий респ. nроявили трудовой эн
тузиазм. Новая высшая форма со
циалистического соревнования - дви

жение за коммунистич. труд, 

охватила коллективы многих цехов и 

бригад пред-тий ТССР. Первыми в 
Туркменистане иового nочетного зва
ния - бригада коммунистического 
труда, удостоены бригады nлотников 
И. Шахава треста Ашхабадстрой, 
К. Скотникава из Ашхабадского де
ревообделочного комб., ко~tсомольско
молодежная бригада Шитякова из 
Ашхабадского тепловозного депо. 

В движение включились ра-
бочие нефтяной и хим., пищевой и лег
кой nром-сти, с. хоз-ва и заготовок, 
ж.-д. и автомоб. транспорта, связи, 
коммуilального и др. отраслей 
нар. хоз-ва Туркменистана. В нач. 7-й 
пятилетки высшая форыа со
ревнования nревратилась в ыассовое, 

всенар. движение. В 1961 в соревно
вании участвовало 3552 бригады, на
считывавшие 52,5 тыс. чел., 7832 ра
бочих и служащих соревновались в 
индивидуальном nорядке за завое

вание почетного звания ударника ком

~!унистического труда. Почетного зва
иия бригады коммунистического труда 
удостоены 811 бригад с числом рабо
чих и служащих 1 О 030 чел. ( 1961). 
Из чис.па индивидуально соревиую
щихся 1993 чел. удостоены звания 
ударинка коммунистического труда. 

Чар.:.,жоуск11R Хllмзавод 11я. В. И. Ленина. 
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ГЕРОИ СОЦifЛЛ ИСТИЧ ЕСКОГО ТРУДА по1"1 темаТIIЧесl\ой экспе

~- 11\омедов Х. Мп>адоа 

Новый эффективный вид социа.ш
стнческого соревнования, вызванный 
к жнз1111 условиями перехода к раз

внто~IУ COЦIIaЛIIЗMY С его МОЩНЫМ 

размахом творческой иющиапшы 
масс, приобрел общенар. характер. 
Возникнув первоначально между отд. 

цехами и бригадами, рабочн~ш и с.1у
жащи~ш. высшая форма соревнования 
охватила ко.1лектнвы пром. пред-тнй, в 
т. ч. Красноводекого нефтеперераб., 
Чарджоуского суперфосфатного з-дов, 
нефтепро~1ыеловых управлений Ленин
нефть и Ку~IДагнефть, ашхабадской 
кондитерской ф-ю1 сУдарннк» 11 др. 

Трудящнеся Туркменистана с воо
душевленнем встретн.1и весть о созы

ве 22-го съезда КПСС (17-31 окт. 
1961) и единодушно одобрили при ия
тую съездом новую Программу 
КПСС, направленную на построение 
коммуюlсТIIЧеского общества. По тра
д!ЩIIИ в предсъездовский период п 
пос.1едующие годы новый размах по
.1учи.1о всенар. социалистическое со

ревнование. Хороших результатов в 
предсъездовско~1 соревновании доби
лись кол.1ектнвы производственного 

объединения Туркменнефть, Красно
водекого нефтеперераб., Чарджоуско
го суперфосфатного з-дов, ашхабад
ских З·ДОВ «Красный МОЛОТ», Турк
менкабе..1Ь, Безменнекой ГРЭС им. 
В. И. Ленина, комб. Карабогазсуль
фат и др. Движение за коммуни
стич. труд и соревнование за до

срочное выполнение гос. планов к 

концу 7-й пятилетки охватили все от
рас.1н нар. хоз-ва ТССР. 

В 1962 введен в строй котурдепин
СЮIЙ участок производственного объ
единения Туркменнефть, новый неф
тепромысел ЛеН!Iннефть, за откры
тие и пром. освоение к-рого лауре

атами Ленинской премни за 1962 ста
ли буровой мастер Б. Аллабердыев, 
г.1авный гео.1ог объединения Турк
меннефть В. В. ·денисевич, акад. АН 
ТССР Ю. Н. Годин и др. В 1964 раз
вернулось социалистическое соревно

вание. за достойную встречу 40-летия 
образования ТССР и Компартии 
Туркменистана. Выполнили юби-

~ 
/• 

Э. Овсзов<:~ С. Разметов 

дицш! под руководством 

В. Я. Беспалова нзобре.1а 
н внедрила в производет

во шнековое 11 пнброшне
ковое бурение, позполив
шее повысить производн

тельность труда. Началь
ник мех. мастерской кои
торы бурения Челекен
нефть В. И. Понизович 
изобрел безлопастную 
глиномешалку 11 внес 20 
рацнонализаторс1шх пред

ложений, позволивших 
механизировать трудо

емкие nроцессы и сэконо

мить свыше 10 тыс. руб. 
лейные обязательства коллективы 
НПУ Небнтдагнефть, Челекеннефть, 
Леннннефть, ашхабадских з-дов им. 
20-летня ТССР, Туркменкабель, мол
хладокомб., кондитерской, ковровой, 
обувной ф-к, Ашхабадского аэропор
та, Безменнекого карьерного хозяйст
ва 11 др. 

В годы 6- и 7-й пятилеток в до
срочное выполнение и перевыполнение 

гос. планов развития пром-сти, стр-ва 

и др. отраслей нар. хоз-ва, повыше
ние производительности труда и ка

чества продукции большой в1<.1ад 
внесли рационализаторы и изобрета

тели Туркменистана. Этому способст
вовало создание в мае 1958 при 
ТСПС Туркм. респ. совета Всесоюз
ного общества изобретателей и ра
ционализаторов (ВОИР), к-рый обес
печивал централизованное руководст

во работой рационализаторов и нзо
бретате.1ей респ. и оказывал им не
обходимую практическую помощь. В 
1957 в Туркменнетане насчитывалось 
2792 изобретателя и рационализатора 
и принято 3870 предложений, в 1959, 
на второй год после образования 
респ. совета ВОИР, соответственно-
437: изобретатель и рационализатор 
и 5871 предложение, в 1961-5525 
чел. и 7319 предложений. 

Многие передовики производства ре
комендовали ценные рационализатор : 

ские предложения и изобретения, по-

зволившие повысить производитель-

ность труда, качество продукции, эко

номить сырье п материалы. Главный 

инженер Марыйского хлопкоочисти

тельного з-да А. А. Валуев ( 1959-61) 
изобрел валячный джин и автоматнч. 
питатель хлопка, внедрил в производет

во ряд рационализаторских предло

жений по модернизации технологиче
ского оборудования з-да. Это дало 
большой экономнч. эффект и позво
лило вдвое повысить производитель

ность труда. Его изобретение нашло 
широкое применение в хлопкоочисти

тельной пром-сти респ. Ср. Азии. 
Группа работников Центр. комплекс-

Группа работников Ашхабадского 
тепловозного депо, руководимая В. С. 
Ефименко, впервые в Сов. Союзе раз
работала н внедрила в пронзподство 
новый способ хромирования коленча
тых валов тепловозов, в несколько 

раз иовысившнй их износоустойчи
вость и обеспечивший ежегодную эко
номию по 25 тыс. руб. Рационализато
ры Красноводекого нефтеперераб. з-да 
Литвинов, Д. Я. Мучинскнii, Сагате
лова и др. осуществили реконструк

цию атм. установки, давшую воз

можность увеличить выход светлых 

нефтепродуктов и экономить ежегод
но свыше 500 тыс. руб. В целом за 
7 лет после образования респ. сове
та ВОИР (1959-65) в нар. хоз-во 
Туркменистана внедрено 8 изобрете
ний и · 39 671 рационализаторское 
предложение, к-рые обеспечили эко
номию свыше 30 млн. руб. За заслу
ги в развитии производства Укаэо~1 
Президиума Верх. Совета ТССР (но
яб. 1960) А. А. Балуеву, В. Я. Бес
палову, В. И. Понизовичу присвоено 
почетное звание заел. изобретатель 
ТССР, 10 новаторов производства 
удостоены почетного звания заел. ра

ционализатор ТССР, в т. ч. А. Куль
мамедов- механик Челекенского йо
добромного з-да, Х. Ягшиев- опера
тор промысла Ng 3 нефтепромыслово
го управления Кумдагнефть, М. Бур
нашева- главный технолог ашхабад
ского стекольного ком б. им. В. И. Ле
нина, В. С. · Ефименко- начальник 
техн. отд. Ашхабадского тепловозо
ремонтного депо и др. 

Сотни передовиков производства во

всех отрасля?С нар. хоз-ва Туркмени

стана показывали пример высоко~ 

проиэводнтельности и образцовой ор

ганизации труда, о т. ч. мотальщица 

Ашхабадской шелкамотальной ф-ки 
Герой Социалистического Труда 
А. Караджаева, ведущие мастера 
этой ф-кн С. Бабилова, Г. Ходжама
медова, А. Слепова, знатная ткачиха 
ашхабадского прядильно-ткацкого · 
комб. им. Ф. Э. Дзержинского Герой 
Социалистического Труда Э. Овезо-
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п~. Gрш·аднры передовых 
тепловозных Gрнгад Ка
зандж••кского депо В. И. 
Крупноп, А. Kyp'Gaнon. 
К. КурGандурдыев, плот
ник СУ-2 треста Турк
меннефтестрой Х. Анн~
клычев, сортировщик .1е

са ко~tб. Стройдета,,ь 
С. Аширов 11 др. 

ГЕРОИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДЛ 

В результате самоот
верженного труда раGо
чнх 11 служащих Турю•е
нистана за 1951-бS об
щнй объем продукцни 
пром-сти респ. увеличил

-.. ,) 

'"1 
1 
1 --

ся почти в 3,2 раза. По- Ч. Сахатбордыов 
строено более сотнн но-

М. Саnнов Ч. Хономов С. В. Яковлов 

вых совр. з-дов, ф-к, 

электростанций 11 цехов, из них 78-
только за 1959- б5. В их числе аш
хабадскнй з-д нефтяного оборудова
НIIЯ Ашнефтемаш, Чарджоусю1й су
nерфосфатный з-д, челекенскшi з-д 
техн. углерода им. 50-летня ТССР, 
перпая в Союзе ССР Небит-Дагская 
газотурбинная электростанцня, Крас
новодекая ТЭЦ-2, Безменнекая ГРЭС, 
газопровод Котурдепе-Белек-Крас
иоводск 11 др. пром. nред-тия. Рекон
струироnались и увеличивзлись про

изведетвенные мощности действующих 

nред-тнй: в течение 7-й пятилетки 

мощиость Красноводекого иефтепере

раб. з-да возросла в 1,5 раза, значи
тельно увеличены произведетвенные 

мощности ашхабадских ком б.- сте

кольного им. В. И. Ленина, прядиль

но-ткацкого им. Ф. Э. Дзержинского, 

кондитерской ф-кн «Ударннк», Гаур

дакского серного, Челекенского йодо-

Бурение эксплуатацношюn скважины Ne 2 
на Маnском месторождешш газа. 

бромного з-дов, ком(). Карабогазсуль
фат, Чарджоуской шелкомстальной 
ф-К\1 И др. 
Высокнми темпами развнвалась 

строит. индустрия Туркменистана. В 
годы 7-й пятнлеткн введены в строй 
домостроит. комб. в Чарджоу и Ма
ры с годовой пронзводительностью 
35 тыс. Al2 жнлой пл. каждый; Без
'меинскнй з-д строит. матерналов 
превратнлся в крупное строит. пред

тне. Возросли произподстпенные мощ
ности треста Каракумводстрой, к-рый 
в 19б0-б5 полностью завершил стр-во 
2-й очереди Каракуыского канала иы. 
В. И. Ленина на участке Мары-Тед
жен и построил пнонерный канал 3-й 
очереди - от Тсджена до Ашхабада, 
доведя общую протяженность кана
ла до 800 КА!. Улучшилось оснаще
ние совр. оборудованием 11 новыми 
трансп. средства~ш ж.-д., автомоб., 
морского, речного и авиатранспорта, 

обеспечившее рост объема грузо
и пассажироперсвозок. 

Планомерное 11 пропорциональное 
развитие экономню1 с учетом потреб
ностей нар. хоз-ва Туркменистана и 
общесоюзного разделения труда поз
волнло добнться за 1951-бS большо
го роста производства продукции ве

дущих отраслей nром-сти. 
Успешно ве.1ось жнлищное стр-во: 

гос., кооп. пред-тиямн, к-зами 11 за 

счет населения n 1951-55 введено в 
стро1"1 2,2 млн. At2, или 54 тыс. но
ных квартир; в 195б-б5 -7,5 млн. Al 2, 

или 1б3,5 тыс. новых квартир, из них 
ПОЧТИ 8 МЛН. At2, IIЛ\1 179,7 ТЫС. 
квартнр, построены на средства 

гос-ва и кооп. пред-тий. Только за 
б- и 7-ю Пятилетки новые квартиры 
получнлн 737 тыс. рабочих, служа
щих И KQ,lXOЗНIIKOB; 152 ТЫС. чел. ПО
ЛУЧИЛИ ИЛИ pacшllp!IЛII ЖIIЛYlQ ПЛ. В 

старых домах гос. жилищиого фонда. 
В конце б-начале 7-й пятилетки, не
смотря на нек-рос увеличение посевных 

пл., темпы роста продукции земледе

лия, особенно ведущей отрасли-хлоп

ководства, замедлнлись. Валовой 

сбор хлопка в 19б0 составил 3б2,8 

тыс. т против 383,9 тыс. т в 1958. Не
значительно уменьшилнсь поголовье 

11 продуктивность животноводства. 

Однако в отд. районах респ. до
стигнуты высок.не результаты. В 19б1 
DЫПОЛНИЛII 11 переВЫПОЛНIIЛII ПЛЗНЫ 

заготовок н сдачи гос-пу хлопка-сыр

ца труженики к-зов Чарджоуского, 
Тахтинекого н др. р-нов. Была уси
лена материальная база с. хоз-ва, 
приняты орган11зацнонные меры, на

nравленные на ликвидацию застоя и 

обеспечение развития с. хоз-ва. В го
ды 7-й пятилетки в с. хоз-ве pecn. 
подхвачен патриотич. почин знатной 
ткачихи Валентины Гагановой. Нек
рые опытные руководнтели колхозно

го про11зводства К. Ахмедяров (Аш
хабадский р-н), Н. Клычев (Куня
Ургенчский р-н) и др. в 19б2 пере
шли на работу в отстающие к-зы 11 за 
короткнй срок превратили IIX в пере
довые хозяйства с крепкой экономи
кой. Во многих к-зах бригадиры н 
заведующне ферыами переходили нз 

передовых бригад и ферм в отстаю
щне, подтягивая их до уровня пере

довых. 

Большое внимание уделялось осна
щенню к-зов и совхозов респ. совр. 

с.-х. техн. 11 ~•еханизыаыи. За 19б0-
б5 парк тракторов респ. в физ. еди
ющах увеличился с 11,7 до 15,5 тыс. 
(суммарная мощность 0,4-О,б млн. 
л. с.), зерноуборочных комбайнов -
с 0,3 до 0,8 тыс. шт., хлопкоубороч
ных машин - с 0,7 до 3,3 тыс. шт., 
n,lYГOB тракторных- с 3,3 до 5,1 тыс., 
культиваторов тракторных - с 7,5 
до 10,3 тыс. шт., сеялок - с 4,4 до 
б тыс. шт. и др. Увеличилось кол-во 
автоыашин в с. хоз-ве - в 19б5 их 
бы.1о 991 О. Все это усилило механи
зацию трудоемких процессов с.-х. 

труда. 

В годы 7-й пятилетки внедряется ме
ханизация нанболее трудоемкого про
цесса в хлопководстве- ручной убор
К!! хлопка-сырца. В 19б5 впервые бо
лее 20% урожая- 110,8 тыс. т, со
брано хлопкоуборочными машинами. 
Значительно улучшилось обеспечение, 
с. хоз-ва мннеральными удобрения-
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IЗнссснне удобреuнn no.1. :\ЛОПЧ3Т1111Б: в колхозе сКоммуrшзм» X3JI:J.'ICKoro раП011а. 

Mll. В 1965 с. хаз-nо респ. по.~учило 
(в пересчете на 100%-ное содержа
IШе nитате.~ьных веществ) 97 тыс. т 
минсра.~ьных у.:tобрений против Н 
тыс. т в 1960. 
Росту с. хоз-ва респ. содействовали 

развитие иррнгащш и улучшение 

мелиоративного состояния земель. 

Стр-во 2- Jl 3-й очередей Каракум
екого каиа.1а им. В. И. Ленина, до
ставившего воду Амударьи до Тед
жеиn ( 1960) 11 Ашхабада ( 1962), обес
печило поливной водой ранее засева
емые и освоение новых nосевных пло

щадей. у,,учш1шось мелиоративное 
состояние орошае~rых земель зоны 

кана.1а, иача.1ось стр-во кол.rJектор

но-дренажной сети. За самоотверж. 
труд в стр-ве Каракумекого кана.~а в 
дек. 1960 механнзаторам-бульдозери
стам Б. Язмухамедову и Т. Бяшнмо
ву прнсвоено звание Героя Социали
стического Труда. Свыше 500 строи
те.1ей канала награждены орденами 11 
меда.1ям11 СССР, в т. ч. 26- орденом 
.ТJенина. В 1965 груnпа ученых. ИI!Же
неров и строите.~ей- И. В. Болтен
ков. А. Ге.1ьдыев. К. Н . Ио~rудскшi, 
С. К. Калижнюк, К. Е. Церетели, 
А. Чор.1нев и др., за бо.1ьшой вклад в 
стр-во Караку~rского канала стала 
,,а~·реатами .'Iенинской nремии. 
В ГОДЫ 7-Ji nяти,1еТКJ! ИНТеНСИВIIО 

готови,,ись механизаторские кадры 

д,1я с. хоз-ва. Если в 1960 в Турк
менистане nодготови.~и 2,7 тыс. ме
ханизаторов, в т. ч. 1,9 тыс. тракто

_рнстов, то в 1965 соответственно -
4,5 тыс. 11 3,6 тыс. 
В результате укреnлен11я матер!!

.а.~ьной базы {nовышение уровня ме
хаюrзащш, химизации, улучшение ир

ригации 11 метюрации) 11 обесnече
ния кадра~ш к 1965 в разв11тии зем-

леделия достигнуты значительные ус

nехи. За nятилетие ( 1961-65) nроиз
водстnо nродукции оси. отрасли 

с. хоз-ва - хлопководства, увеличи

лось в 1,5 раза. В 1965 Родина nолу
чила 553,2 тыс. т турк~!. хлоnка nро
тив 362,8 тыс. т в 1960. Урожайность 
увеличилась соответственно с 17,2 до 
21,5 tj/гa. В 1965 собрано nшеницы-
43,3 тыс. т, в 1960- 17,8, соответст
венно овощей- 120,9 11 68,2, бахче
вых nродовольственных - 107,2 и 
77 ,б, nлодов и ягод- 13,7 ты с. т и 
4,3 11 др. Денежные доходы к-зов 
pecn. (кроме доходов натуральной 
nродукцией) возросли с 221,3 млн. 
руб. в 1960 до 363,4 млн. руб. в 1965, 
ил11 в 1,6 раза. Сельские труженики 
Сов. Туркменистана с честью выnол
юrли nринятые обязательства no nро
нзводству 11 сда•rе гос-ву nродукции 

с. хоз-ва. 

В целом 7-я nятилетка явилась nе
риодом дальнейшего nодъема всех 
отраслей нар. хоз-ва Туркменистана, 
как 11 всей Страны Советов, новых 
усnехов в nостроении разnитого со

циалистического общества 11 созда
нии ыатериально-техи. базы комму
юrзма. 

Лнт.: В . И. Леннн я развит11е нефтянш1 
промышленности Турк~tеннстана. - Ашх., 
1963; Истор11я рабочего класса Советска· 
го Туркмен11стана (1917-1965).- Ашх .. 
1969: Истор11я Советского Туркменистана, 
ч. 2 (1938-1967).-Ашх .• 1970; В братскоn 
се>tье народов СССР.- Ашх .• 1972; Турк
менистан за 50 лет. Стат. сб.- Ашх., Jq74; 
Я з ы к о в а М. Рост рабочего класса 
Туркменистана в 1959-1965 гг.-Ашх .. 1976; 
А т а м а •• е д о в Н. В. Профсоюзы Турк
•lсннстана в развитом социалнст51ческом 

оGществе.- Лшх., 1978: Истор11я сельского 
хозяйства и даnханства Советского Турк
l!еннстана. кн. 2 (1938-1977 rr.).- Ашх .• 
1980. 

Н. В. Атамамедов 

ТУРКМЕНИСТАН В ПЕРИОД ДАЛЬНЕйШЕГО 

.РАЗВИТИЯ ЗРЕЛОГО СОЦИАЛИЗМА (1966-82) 

Туркменистан в 1966-75. 23-й 
съезд КПСС {29 марта-8 anp. 1966) 
утвердил n.1ан развития нар. хоз-ва 

-страны на 8-ю nятилетку. В nлане 
указаны оси. наnравления развития 

нар. хоз-ва каждой союзной pecn., 
nредусмотрен быстрый рост nром-сти 
в ТССР, особое внимание уделено 
росту нефтяной, газовой, хим. и 
легкой nром-сти. 

Больших усnехов в выnолнении 
заданий 8-i\ nят)rлетки добились 
нефтянi!КJI Туркмешrстана. Выпол-
IIЯЯ 11ст. решен11я 23-го съезда 
1\ПСС, OHII встретили 50-летие 
Вел. Октября высокими nроизвед
етвенными nоказателями. В 1967 вве
дены в эксn.~уатацшо 93 нефтедобы
nающl!е скважины, нефтяники Турк
менистана дали Родине _11 млн. 924 
тыс. т «Чериого золота:., или на 2 млн. 
288 ты с. т бал ьше, чем в 1965. По 
итогам 4-го квартала 1966 и за 1967 
коллектив нефтеnромыслового управ
.lСНIIЯ Лениннефть ордсна . Ленина 
объединения Туркменнефть занял во 
Всесоюзном соцl!алllстическом сорев
новашш 1-е место и награжден nере
ходящим Красным знаменем Совета 
М11нистров СССР и ВЦСПС. Коллек
тивы нефтеnромыслового уnравлен11я 

Кумдагиефть и треста Туркменнефте
геофl!зика no итогам 4-го кварта.~а 
1966 награждены nереходящими Крас
ными знаменам!! М-ва нефтяной nром
сти и ЦК nрофесюза рабочих нефтя
ной и хим. nром-сти. 

В 1967 в ТССР добыто 2 млрд. 226 
млн. JIЗ «голубого тоnлива:., или nоч
ти n 2 раза больше, чем в 1965. С 
5 окт. 1967 no 2750-Jшлометровому 
газопроводу Ср. Азия-Центр туркм. 
газ nостуnает в nром. районы Москвы. 

Усnешно сnравились с выnолнени
см nланов выnуска nродукции в 

1966-67 труженики др. отраслей 
nром-сти: Чарджоусюrй суnерфос
фатный, челекенские з-ды техи. угле

рода н хим., ашхабадский мех. з-д 
«Красный молот:., Безменнекая ГРЭС, 
районное электроуnравление Мары
энерrо, Гаурдакский серный комб., 
Марыйский, Ташаузсюtй, Байрам-

Добы•а серноn руды. Карьер Гаурдакско. 
го серного завода, 



Апийскнй, Иопотаискиir, Чарджоусюrй, 
Тсдженсю11i хпоnкоочистнтепьныс 
з-ды, Марыйскнй ливз-д, сопелромы
сел Куули 11 др. В 1966 по сраоиению 
с 1965 выпуск валовой nродукции 
nром-сти увепичllnся на 10 и в 1967-
lla 12%. Производительность труда 
возросла в 1966на711в 1967-на9%. 
В 1966-67 в нар. хоз-во pecn. вло
жено 836 мпн. руб. капитаповпоже
НIIЙ. В 1966 введены в эксплуатацию 
nред-тия - энергетические, йодный 
з-д, э-ды железобетонных изделий, 
асбоцементных труб, шиферный, в 
1967-ф-ки минеральной ваты, хлоn
чатобумажных, шелковых тканей и 
др. В 1966 построены мопокоз-ды в 
Мары nроизводительностью 25 т в 
смену, в Теджене- 12 т молока, сме
таны и др. продукции. 

По итогам Вессоюзного социапи
стlrческого соревнования в честь 50-
петня Вел. Октября восьми nередо
вым лред-тиям респ. вручены памят

ные знамена ЦК КПСС, Президиума 
Верх . Совета, СМ СССР н 
ВЦСПС. Среди награжденных -
коллективы треста Чарджоустрой, 
5-го Геок-Тепинского вниз-да, 
Ашхабадского локомотивного депо, 
нефтепромыслового управпения Ле
ниннефть, строит. уnравпения Кара
кумстрой н др. 34 передовым пред-т11ям 
на вечное хранение вручены памятные 

знамена ЦК КПТ, Президиума Верх. 
Совета, СМ ТССР и ТСПС. 
Среди них ашхабадская шелко-
мотальная ф-ка им. 8 Марта, бай
рам-апийскне хполкоочистит. э·д н 
маспожнркомб., Безменнекая ГРЭС, 
Кнзып-Арватский вагоноремонтный 
з-д, Гаурдакский серный комб., неф
тепромысловое уnравпение Небитдаг
нефть, трест Туркменхимстрой н др . 

8-я nятилетка- новый этап в nо
литической жизни сов. общества . 
Страна Советов вступила в попосу 
зрелого, развитого социалистического 

общества н nодготовки условий для 
nостеnеююго nерехода к коммунизму. 

В кон . 50-60-е гг. гос-во диктатуры 
пропетарнэта nереросло в общенар . 
соцl!аJJнстнческое гос-во, Коммунн· 
стичес1<ая nартия -в nопитнч. аван

гард сов . народа, его руководящую, 

организующую и направляющую си

пу. К 60 -м гг. в СССР усnешно ре
шен вопрос взаимоотношений классов 
в соц11алистическом обществе. В стра· 
не полностью ликвидированы анта

гонистические nротиворечия между 

отд. споями общества: за 50 пет пос
ле победы Вел. Октября остались не
зна•штельные различия между двумя 

дружественнымн трудовыыи класса

ми рабочих и крестьян, связанные в 
ОСИ. С раЗЛИЧIIЯМИ В )'СЛОВIIЯХ ПрОМ. 

и с . -х . труда. 

Опираясь на достигнутые усnехи, 
торжественное заседание ЦК КПСС, 
Верх. Совета СССР и Верх. Совета 
РСФСР (ноя б. 1967), посвященное 
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50-петию Вел. Окт. соц. рев. , конста
тнровало, что в стране сложилась 

классово однородная общность лю

дей, именуемая сов. народом . Впер· 
вые в нстор1111 найдено самое справед
ЛIIоое решение одного из сложней

ших вопросов общественных взанмо
отношеиий - нац. вопроса. За полве
ка стронтельстоа соцrrапизма, благо
даря успешному претворению в жизнь 

пенннской нац. попитнюr, вместо гос
подствовавшей до рев. вражды сло
жилась нерушимая, братская дружба 
большой многонац. семьи сов. наро· 
дов, объединяющей более 100 нацио-
1\альностей. Нерушимость и сипа 
этой дружбы выдержали тяжелей
шие испытания гражданской и Вел. 
Отеч. войн, всех этаnов мирного со· 
циапистического строительства . 

Планы 8-ir пятилетки nредусматри
вали развитие с. хоз-ва ТССР. Пред
стояло освоить новые земли в зоне 

1- и 2-й очередей Каракумекого ка
нала, улучшить мелиоративное состо

яюrе ранее освоенных земель, обвод
нить ок. 5 мпн. га пастбищ и завер· 
шить стр-во 3-й очереди канала . 
Улучшается материапьно-техн. ба

за к-зов и совхозов ТССР. За 8-ю 
пятилетку в с. хоз-во pecn. вложено 
1001 МЛН. руб. КЗПIIТЗЛЬНЫХ BЛOЖe
HIIIi , Попучено в 2 раза больше трак
торов, в 4,5 раза грузовых автомо
билей, на 36% больше землеройных 
машин и на 58% - минераль
ных удобрений, чем в 6-й nятилетке. 
К-зы и совхозы Туркменистана в 

1966-67 перевыполн11пи планы хлоп
козаготовок, сдав в 1966 гос-ву 656 
тыс. и в 1967-761 тыс. т .:белого 
золота:.. 

Повысился уровень механизации 
трудоемких nроцессов в хлопковод

стве. В 1966 в респ. хлопкоуборочны
ми машинами собрано 177 тыс. т 
хлопка-сырца, или 27%, в 1967-
200 тыс. т, или 28,4% всего урожая. 
За 1966-70 с. хоз-вом респ. 
nроизведено 3630 тыс. т хлопка-сыр
ца, 440 тыс. т зерна, 695 тыс. т ово
щей, 655 тыс. т бахчевых, 250 тыс. т 
мяса, 890 тыс. т молока, 525 мпн. 
я1щ, 70 тыс. т шерсти. За большие 
достижения в области с. хоз-ва, осо
бенно в хлопководстве, Туркменистан 
награжден в 1966 переходящим Крас
ным знаменем СМ СССР, ВЦСПС и 
первой денежной премией. Переходя
ЩIIе Красные знамена СМ СССР, 
ВЦСПС и денежные премии завоева
тr также Куня-Ургенчскнй р·н, к-з 
им . 20-го партсъезда Чарджоуского 
р-на и совхоз сТеджен:о Тедженского 
р-на Ашхабадской обп. 
За большой вклад в развитие 

с . хоз-ва и за лучшие nоказате.1и в 

СОЩiаЛIIСТИЧеСКОМ СОреВНОВаНИИ В 

честь юбилея Вел. Октября мио
ГШ! к-зам и совхозам респ. вручены 

памятные знамена ЦК КПСС, Прези
диума Верх. Совета, СМ СССР и 
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ВЦСПС, а также ЦК КПТ, Президи
ума Верх. Сооета, СМ ТССР и ТСПС. 
К-зы сСоост Туркмешrстаны:о, им. 
Тельмана Ленииского р-11а награж
дены орденом Ленина, к-э им. 20-го 
nартсъезда Чарджоуского р-11а- ор
дсllом Трудового Красного Знаме11и. 

Пром-еть pecn. в 1970 nроизвела 
вanoвoii продукции в 1,5 раза боль
ше, чем в 1965. Производительность 
труда за этот nериод выросла на 

31,2%. Введены в действ11е 35 пром. 
прсд-тий 11 цехов . Среди них- Козе
новодекая ТЭЦ, Небит-Дагскиir йод
ный з·д, технологическая линия попу
чения йода на Чепексиском хим. з-де, 
комплекс Гаурдакского сернорудного 
комб. , 10 вновь построенных 11 ре· 
конструированных хпопкоочистJrтель

ных з-дов, новые технологические ус

тановки на Красноводеком нефтепе
рераб. з-де и др. 
Туркм. нефтяники освоили Бурун

екое месторождение нефти . В 1970 
они добыли 14,5 млн. т «черного зо
лота:., или на 4,9 мпн. т больше, чем 
в 1965. Высокими темпаыи развива
лась газовая пром-еть Туркмениста
на. Освоены Ачакское и Гугуртпии
ское, открыты Шатпыкское и Джу
Джу-Кпинское газовые месторожде
ния. В 1970 pecn. дала 13,1 мпрд. м3 

дешевого еголубого топлива:., или в 11 
раз больше, чем в 1965. В 1969 пос
ле стр -ва газоnровода Майское-Аш
хабад--Беэмеин сгопубое тоnливо:. 
поступает на nром. пред-пrя Ашхаба
да и Безмеина. 

В 1966-70 значительно улучшилась 
энергообеспеченность ТССР. Завер
шено стр-во высоковольтной линии 
электропередачи Мары-Чарджоу, 
к-рая через ЛЭП Центр-Ашхабад 
соединилась с энергосистемаыи Ср. 

Разведочная: бурава• в Юга-Восточных 
Каракуы,зх. 

• 
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Аз11н 11 IОж . Казахст:ша . Стронтся 
самая круnная в Ср. Азн11 Мпрыilская 
ГРЭС. Потре6.1е1111с электроэнерг1111 к 
КОНЦу nЯT/1,1eTIOI YBCJJIIЧ/IJ/OCb В 

nром-стн в 2,6 11 в с. хоз-вс- в 3,2 
раза no cpaвHC'IIIIЮ с 1965. 

Возрос.111 ва.1овое nро11зводство н 

ассорт11мент nродукц1111 легкой npo;~~
CTII TypiOIC/11/CT<JHa. В ТСЧСН//е nяти
.~еТК/1 npOIIЗBOДI/Te.1bHOCT/, труда В 

легкой nром-сти увс.шч11лась на 

32,4%. ~'лучш11.1:tсь работа nllщeвoJi, 
мясноii 11 мо.1очно1i отраслей. 
Значнтс.1ьныс успех// дост//гllуты в 

развнr1111 ж . -д . , автомоб. 11 ав//атраис
nорта, окреn.~а 11х ~•атеrн•а.~ьно-техн . 

база. Улучш11.111сь почтовая, телеграф
ная, тс.1!.'фонная 11 радносвязь. Pac
Шitpella те.1еВ11ЗIIонная есть. В Ашха
баде встуnн.1а в строi1 косш1ческая 
те.~свllзнонllая станц11я «Орбита». 
Сдана в nро11зводство рад11орелейная 
• 111ния Ашхабад-Чарджоу. 
С paЗBI/TIIeM ЭКОНОМ//К/1 ТуркМСНИ· 

стана бо.,~.ш11нство пред-тнй nром-ст11, 
СТр-Ва 11 СВЛЗI/ В ГОДЫ 8-ii 1/ЯТ//ЛСТКI/ 
ПереШ.10 на НОВУЮ CIICTC~ty I/.13HIIp0· 
ван11я 11 эконо~шческого CТII~IYJJIIpoвa
HIНJ, что сыграло важную ро.1ь в 

да.1ьнеii шс~1 совершенствован//!/ нар. 

хоз-ва ТССР. К коп. 1970 от 166 
npeд-т1rii no добыче 11 переработке 
нсфт11. n11щевой npo~I·CTII, энергетики, 
тp:tttcnopтa. связ11 н др. отраслей нар . 
хоз-ва nо.1учено 59% всс1i рсалнзо
ва !t ноil nродуr;цшr н 90% nрибылей. 
Бо.1ьшое внюtаrше уделяется раз

внmю х.1оnководства. В 1966-70 
к-зы 11 совхозы Туркмен11стана сдали 
гос-ву 3 ~~-~н. 630 тыс. т «бе.1ого зо
.1ота:о, 11.1и на 1 млн. 386 тыс. т боль
ше, чем в 7-iJ nятилетке. Собрано вы
сококачественных тонковолокн11стых 

сортов х.1оnка-сырца на 23% больше, 
че~• в 7-ю nятилетку. В 1970 ыашина
мн собрано 291 тыс. т, 11•111 33,6% все
го урожая хлоnка-сырца. 

По сравнсн11ю с 1960-65 производ
ство зерна в pecn. увелнч11лось на 

47%, в т. ч . р11са nолучено в 3 раза 
бо.~ьше. чем в 7-й nят11летке. Бо,lь
шое внюtание уделено nронзводству 

винограда, nлодовых, овощей и бах
чевых культур. Туркм. шелководы 
выno.1нrrmt nяти.~етннй nлан: ежегод
но гос-ву сдавалн ок. 3 тыс. т коко
нов. Развивалась одна 11з ведущих 
отрас.1ей с. хоз-ва- животноводство. 
Вырос.1о nого.1овье скота, увеличи
лось nро!lзвоJ.ство животноводческой 
nродукции. За nяти,1етку заготовка 
М0.10Ка )'Be.1ИЧIIJ1aCb На 30о/о 11 ЯИЦ
в 2 раза . 
В резу.тьтате роста всех отрас.1ей 

с. хоз -ва доходы к-зов уведичились 

на 90%. К-зы pecn. nолучили в 1970 
ок. 700 млн. руб. дохода. 
В 8-й nятилетке на развитие с. хоз

ва в.1ожено 633 млн. руб. каnиталь
ных в.1ожений, 11.~и в 2 раза больше, 
чем в 7-й. К янв. 1971 в pecn. 
насчитывалось 53 совхоза и 331 к-з, 

··' 

i ' 
• 1 
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Судоходстnо на К.зракумском капnпе Jl:\f. В. И. Лсшша . 

в них работало 47,2 тыс. тракторов. 
Тракторный nарк за 1966-70 вырос 
вдвое. К 1шн. 1970 в к-зах и совхо
зах pecn. работа.1о 3,3 тыс. хлопко
уборочных щзшшr, 1 тыс. зер11овых 
коыбаiiнов, 15,2 тыс. грузовых авто
мобндеir. 
В развнтнн с. хоз-ва pecn. боль

шую роль сыграл Каракумсюн1 r<анал 
!Ш. В. Н. Ленина. В его зоне освоено 
150 ть1с. га nлодородных зе;~~ель, на 
б. ч. к-рых вьrращнвают хлоnчатник. 
Продолжа.1ось стр-во 4-fl очереди 
канала от Геок-Теnе до Казанджика. 

. За перевьшолнение планов 8-ir пя
тllлсткн, высок11е технико-экономиче

ские nоr<азатели груnпа рабочих ·и 
спецнатtстов nром. npeд-т11ir, за вы
сокие урожаи с.-х. культур и вы

nолнение nятилетнего n.~ана nродажи 

гос-ву nродуктов земледелия и жи

вотноводства nepeдoBIIKII с. хоз-ва 

удостоены высокого звания Героя Со
цllалнстического Труда. Среди //ИХ 
буровой ~1астер объед11нен11я Небнт
дагнефть .1ауреат Ленинской nрешш 
Б. Аллабердыев, вязальщ1ща Чард
жоускоii трикотажно1i ф-ки С. Алтьr
баева, бригадир бригады столяров 
2-го строит. уnравления треста Турк
меннефтестрой Х. АннаJ<лычев, стар
шш'i чаба11 к-за «Коммунизм» Марый
ского р-на Дж. Ханов, nредседатель 
к-за «Совет Туркменистаньr:о Ашха
бадского (ныне Гяурского) р-на 
М. Соn11ев, доярка к-за .:Ленинизм» 
Кнзыл-Арватского р-на О. Клычева, 
бригадир хлопководческой бригады 
к-за .:Искра» Ку11я-Ургенчского р-на 
Г. Хадж11ев, бригадир к-за им. Кали
НI/1/а Сантекого р-на Б . Кльrчев 11 др. 
За большие достнжен11я в развl!тИII 

всех отраслей 11ар. хоз-ва nобедители 
Всесоюзного социалистического со
ревllования в честь 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина 31 nред-т11е 
и учрежден11е награждены ленинской 
юбилейной Почетной грамотой ЦК 

КПСС, Президиума /3срх. Совета, 
СМ СССР 11 ВЦСПС; 118- nолучи
тt Почетную гра~юту ЦК КПТ, Пре
ЗIIднума Верх. Совета, СМ ТССР 11 
ТСПС; 72 тыс. труженикам Туркмени
стана вручеиы юбн.1еiшьrс меда.1и «За 
доблестный труд в озию1снование 
100-летня со дня рождения В . И. Ле
нrша:о; 10 тыс. nередоонков nронзвод
ства награждены ленннской юбнлей-
1/Оir Почет11Оi1 грамотой Презнднума 
Верх. Совета ТССР. 

24-li съезд кnсс и 20-й съезд кп 
Туркменистана утвердили, Днрект11вы 
9-ro nяпшетнего nлана ( 1971-75) 
развrп11я нар. хоз-ва СССР, в к-рых 
по Туркмеюrстану намечено увелllче
ние пронзводства всей пром. nродук
ции на 55-58%, электр11ческой энер
гии - в 1,9 и газа- в 4,5 раза, рост 
добыч11 нефти, nроизводсi"Ва продук
ции легкой 11 n11щевой отраслей. 
За 1971-75 в пром-еть pecn. вло

же//о 3 млрд. 870 ыл11 . руб., нmr в 1,5 
раза бо.1ьше, че~1 в 1966-70. 
Введены в эксnлуатацшо nром. npeд
TIIЯ 11 цехи. Выnускают nродукцюо 
новые совр. nром . nред-т11я: ашха· 

бадскне з-ды r<руnноnанельного до
мостроения н ремонтно-мех., обувная 
ф-ка, булочно-rшндитерский комб., 
nтицеводческая ф-ка, Чарджоуский 
авторемонтный з-д, марыйс1шс з-ды 
строит. материалов, хлоnкоочнст//т., 

кожев., ташаузекие рнrовый rr хле
боз-ды, Куня-Ургенчский н Тедженский 
хлоnкооч11стительные, Без~tеl/нский 
керамзитовый з-ды н др. В 1971-75 
введены в эксnлуатацню 356 нефтя
ных скваж11н, нефтеnровод Бурун
Барса-Гельмес-Котурдсnе, 520-кнло
мстровая ЛЭП, новые nроизводствен
ные ;~~ощности на действующих npeд

TIIЯX. В 1973-75 вступrшн в строй и 
дали nром. электроэнергию, 1-, 2· н 
3-й блоки Марыйской ГРЭС. 
В 1975 Туркыенистан nроизвел 

4404 мл11. кВт-•1 элр:;троэ11ерм111, 



15 543 тыс. т нефти, 51,8 млрд. At3 га
за, 431 тыс. т шшералыrых удоGре
IШЙ, 1854 градирен ДЛЯ ВСНТIIЛЯТОрОВ, 
564 тыс. т цемента, 56 млн. шт. уел. 
асбоцементных IJЛIIT Ш11фера, 
350 тыс. т хлоnкового волокна , 6237 
тыс. ,,,~ шелковых ткансi"l, 276 т шел
кового сырья, нлн электроэнергии на 

2560 млн, кВт·•! (в 2,4 раза), нефти
на 1056 тыс. т (на 7,3%), газа-на 37,7 
млрд. At3 (в 3,7 раза), мнверальных 
удоGрешнi-на 63тыс. т (на 17,1%), 
rраднрен для вентиляторов- на 

290 шт. (на 18,5%), цемента- н:J 
204 ты с. т (на 56,6%), асбоцементных 
шнфервых nлит - на 30 млн. шт. (в 
2,2 раза), хлоnкового волокна- на 
127 тыс. т (на 57%), шелковых тка
ней-на .1387 тыс. ,112 (на 28,5%), 
шелка·сырца- на 47 т (на 28,5%) 
,j3ольшс, чем в 1970. 

В 1971-75 1mтенснвно развивалея 
трансnорт: ж.-д., автомоб. 11 авиа, 
увелнчнвшнй nеревозки nассажиров и 
грузов. 

Усnешно развивалось с. хоз-во 
ТССР . За 1971-75 в с . хоз-во pecn. 
вложено 1398 млн. руб. каnитальных 
ВЛОЖСНIIЙ . В 1975 ГОС·ВУ СДЗIIО 1076 
тыс. т хлоnка-сырца, нлн на 209 
тыс. т (на 24%) Gольше, чем в 1970. 
Повысилась урожайность хлоnка-сыр
ца (80% nрироста nолучено за ее 
с•1ет), nоссв11ьtе nл . nод хлоnчатни
ком увелнчнлнсь на 22% (в 1970-
397 тыс. и в 1975-487 ты с. га). В 
1975 собрано 206 тыс. т хлоnка тон
иоволокнllстьlх сортов, или на 39 
тыс. т (на 23,4%) больше, чем в 1970. 
В 9-ii nятилетке большое внимание 

уделяется меха1шзацшt трудоемких 

работ в хлоnководстве, ~1ашинному 
сбору хлоnка-сырца . В 1975 в pecn. 
хлоnкоуборочнышt машина~ш соGра
но 561 тыс. т (52,1% всего урожая) 
хлоnка, нли на 270 тыс. т (на 93%) 
больше, чем в 1970. Особенно высо
КIIХ nоказателеl1 no машинной убор
ке XJJOП!(a дОбiiЛИСЬ К·ЗЫ И СОВХОЗЫ 
Ашхабадского, Байрам-Алиilскоrо, 
Дарrан-Атннского, Ташаузскоrо, Ио· 
,lотансt(ОГО, Куня-Урrенчского, Ма
рыiiского, Турю•ен-Калинского, Мур
rабского, Саятского, Тахта-Базарско
го, Тедженсt\оrо, Чарджоуского р-нов. 

10* 

Ocnoenнe новых зе~rель о t.:О-1Хозе 
нм. И11ь11ча Сакарекого раnона . 
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На npcдroptto~• nйcтU11we Коnстдаrа. 

В к·зах 11 совхозах росло число 
оnытных механнков·водителеii хлоn
коуборочных ~1ашин. За большие до
стижения в машинной уборке хлоnка 
в течение многнх лет механику-водll

тето совхоза сТеджен» Тедженского 
р-на А. Италмазову 14 дек. 1972 nри· 
своено высокое званне Героя Социа
Лitстнческого Труда. 

Оnределенные ycnex11 достигнуты в 
разв11тшt др. отраслей nолеводства, 
осоGе11но рисоводства. В 1971-75 
1\·ЗЫ 11 СОВХОЗЫ pecn. Пр011ЗВеЛИ 5055 
тыс. т хлоnка-сырца, 755 тыс. т зер· 
новых, 925 тыс. т овоще•\ 815 тыс. т 
бах•1евых, 320 тыс. т мяса, 1090 тыс. т 
м о.~ ока, 800 млн. ЯIЩ, 70 тыс. т шер· 
ст11, nолностью выполнив nланы no· 
ставок гос-ву с.-х. nродукц1111. 

К кон. 1975 поголовье круnного 

рогатого скота в pecn. составило 532 
тыс., в т. ч . 208 тыс. дойных коров; 
ме.1ко.-о рогатого скота - 4423,0 тыс.; 
CBIIHCJI - 122 ТЫС. ГОЛОВ. В 1975 ПрО· 
нзведено ~1яса 75 тыс. т (в убойном 
весе), мо.1ока- 245 тыс. т, яиц -194 
м.~н. шт., шерсти- 14 тыс. т. 

У.1учшнднсь обеспечение к·зов 11 
СОВХОЗОВ pecn. nОЛИВНОй ВОдОй 11 МИ· 
нераль11ы~111 удобренням11, мелнора
ТIIВНОе состояние земель, механизация 

с. хоз-ва. 

Продолжается стр·во Караку~!ско
rо кана.1а ю1. В. И. Ленина. К кон. 
1975 воды канала дошли до Бо:~хар
дена . В 1971-75 в осн . в зоне кана
Щ! nосевные nл. возросли на 178,4 
тыс. га. орошено 127,5 тыс. и обвод· 
нено 5720 тыс. га зеыель. 
За годы 9-ii nятилетки укрепилась 

материально-техн. база с. хоз-ва 

ТССР. В к-зах и совхозах Туркмени-

стана в 1975 работало 33,5 тыс. трак
торов, 876 грузовых 11 сnсuиализllро
ванных авто~•аш1ш, 1000 зерноубороч
ных комбайнов, 6500 хлоnкоуборочных 
машин, более 11 тыс. тракторных 
nлугов, 18 600 1\у.%тиваторов, 8300 
ceЯJJOI< и др. с.-х. техн., или в 1.5 
раза больше, чсы в 8-ii nятилетке. В 
1971-75 с. хаз-во Туркме11истана nо
.~учило ,1 мт1 . 085 тыс. т мiшера.~ь
ных удобреншi. 

В результате труженики с. хоз ·ва 
Туркмеiшстана добнлись в годы 9-й 
nятилетки больших усnехов. ЦК 
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ высоко oцciшmt добросовест
ный труд колхозников и рабочих сов
хозов, деятельность nартийных, сов. 
органов, nрофсоюзных, I(О~Iсомо.%
ских организац11ii 11 с.·х. органов no 
ру1(0Водству соцналнстическнм сорев

нованием. Турю1СН11стан, J\о\арыйская, 
Чарджоускан, Ташаузекал об.1., мно
гие раiiоны но:~граждены nереходяши
ШI Красны~111 знаменами ЦК КПСС, 
СМ СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
Более 4 тыс. передОВIIков с. хоз-ва 
награждены орденами 11 медалями 

СССР, шести nередовикам nрнсвоено 
nочетное звание Героя Социа.~исти
ческого Труда . Среди ннх nервый 
секретарь Б:нiра~t-Алшiского paiiкo
~•a nартин А. Акrаев, ко.~хозшща к-за 
«Ком~Iуннзм:.• Мургабского р-на А. Ал

.~аева, тракторист к-за им. Куйбы

шева Тахпшского р-на Г. Бегмедов, 

председатель к-за сЛенинград .. Куня
Ургенчскоrо р-на М. Нурыев, брига
дир к-за сКомыунизм.. Чаршангuв

ского р-на И. Хезреткулов, старПD!Й 

чабан совхоза сТалюrарджан .. Чард
жоуской обл. А. А.1ламурадов. 

·1 
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За большие достижения в разви

тшt 11ар. хоз-вз, особt"нно о nодъеме 
хлоnководства, Марыйская, Чарджоу
ская Ташаузекэя об.~. в 1974 награж· 
ден~ орденом Ленина. 

Туркме11нстан в 1976:-82. 10-я 
ПЯТIШСТКа совnа.1а С ВаЖНеИШИМИ СО· 

бытиями в ЖIIЗНИ сов. народа. 25-й 
съезд КПСС (24 февр.-5 марта 
1976) nодвел итоги развития страны 

за 9-ю пят11летку и нnмет1111 <Основ
ные направ.1ения разв11тия народного 

хозяйства СССР на 1976-1980 го
ды:о. сГлавная задача 10-й пят!lлет
КII,- говор11тся в этом ист. докумен

те,- состо11т в последовательном осу~ 

ществ.1ени11 курса Коммунистическон 
партии Н:\ подъем материального и 

ку.1ьтурного уровня жизни народа на 

основе динамичного и пропорциональ

иого развития общественного произ· 
водства н повышения его эффектив
ности, ускорения научно-технического 

прогресса, роста производительности 

труда, всемерного улучшения качест

ва работы во всех звеньях народно
го хозюiства:о (Материалы 25-го 
съезда КПСС.-М .. 1976, с. 166) . 
Вопросы развития нар. хоз-ва 

ТССР в 10-Ji пятилетке расс.мотрены на 
21-м съезде (23-24 янв . 1976) Ком
партии Туркменистана. В решениях 
23-го съезда КПСС и 21-го съезда 
КПТ предусмотрено увеличение об
щего объема пронзводства пром. про

дукщш в Туркменистане за 1 0-ю пя
тилетку на 30-34%, особенно произ
водства электроэнергии, минеральных 

удобрений, продукц11и легкой и пище
вой пром-сти, продуктов переработки 
нефти н др. 
Все отрас.111 пром-сти респ., за ис

ключениеАt пред-тшi М-ва пром-сти 
строит. материа.~ов, успешно выпол

юtли планы 10-Ji пятилетки . Всего по 
pecn. бо.1ее 400 nред·тий, свыше 4 тыс. 
бригад. цехов и участков, ок. 100 
тыс. рабочих и ИТР досрочно выпoл
HII;lll 5-летний n.~ан. Сверх плана вы
пущено продукщш на 282 ылн. руб. 
Прирост nродукции пред-тиii пром-сти 
респ. подчниения составил 33,2 вме
сто 30,5% по плану. Увеличился вы
П)'СК изделий высшего каtJества. 
Досроqному выполнению и перевы

полнению заданий 1 0-й пятилетки 
сnособствовали развертывание социа
-~испi'Iеского соревнования за достой
ную встречу 60-летия Вел . Окт. соц. 
рев. (нояб. 1977) и 110-летия со дня 
рождения В. И. Ленина. Наряду с 
большими успехами в росте нар. 
хоз-ва, в nослевоенные годы пронзо

штt коренные сдвиги в полятяческом, 

сощtальном и культурном развитии 

сов . общества. В связи с этим в окт. 
1977 Верх. Совет СССР принял но
вую Конституцию Сов. Союза, в со· 
ответетвин с к-рой в anp. 1978 припя
та новая Конституция ТССР. 
За 10-ю пяти.1етку на пром. пред

тиях pecu. введены в строй 160 ме-

ханизировnнных поточных и 35 ав
томатических линшi, более 1340 видов 
нового технологического оборудова
ния и 4 автоматизированные систе
ыы упрамения (АСУ). Мех;ншзиро
вано и автоматизировано 162 цеха, 

участка н nроизводства. В результа
те внедрения в нар . хоз-во новой 

техн. экономич. эффект составил 70 
млн. руб. Сдано в эксплуатацию свы
ше 500 нефтяных и газовых скважин. 
Высокими темпами разоивались 

энергетика и газовая пром-еть ТССР. 
Введены в строй дD' энергоблока (4· 
и 5-й) Марыйской ГРЭС мощностью 
210 тыс. кВт·ч каждыi1, заменено обо
рудование Небит-Дагской ГРЭС, ре
конструирована Красноводекая ТЭЦ, 
что позволило довести выработку 
электроэнергии до б , 7 млрд. кВт· •1 в 
1980 против 4,5 млрд. кВт·•l в 1975. 
В результате дальнейшего разви

тия изобретательства и рационализа
торства в респ. в 10-il пятилетке вне
дрено в nроизводство ок. 1 тыс. изо
бретеншi и 51,8 тыс. рацnредложений, 
ДЗВШIIХ ЭКОНОМIIЧ. эффеКТ 213,2 МЛН. 
руб. В т. ч. от внедрения 300 изо
бретений и 10,9 тыс. рацnредложений 
в 1980 получен экономич. эффект 
104,7 млн. руб. против 25,4 мли. руб. 
в 1975. 

26-Ii съезд КПСС определил оси. 
направления экономического и соци

ального развития СССР на 1981-85 
и на период до 1990. По ТССР за 
11-ю пятилетку намечено увеличить 
nроизводство пром . продукции на 

21-24%, электроэнергии - в 1,8 ра
за. Предусмотрено ускоренное разви
тие хим., легкой, пищевой пром-сти 
н ыашиностроення, расширение ра

бот по разведоqно~tу и эксnлуатаци
онному бурению на нефть и газ. К 
1985 добыча газа в респ. составит 
81-83 млрд .. мз. Намечается ввод в 
действие Чарджоуского нефтеnере
раб. з-да, начато стр-во · з-да азот
ных удобрений в Мары, коврового 
комб. в Безмеине, ф-ки нетканых ыа
териалов в Чарджоу. Продолжится 
стр-во новых агрегатов на Марыйской 
ГРЭС, техн. перевооружение хлоnча
тобумажного комб. в Ашхабаде, уве
личение мощностей пред-тий по про
изводству раст. масла в Баiiрам-Али, 
Ташаузе и др. Повысятся эффектив
ность и ка'lество работы трансп. си
стемы и связи. 

В решениях 25- 11 26-го съездов 
КПСС, 21- и 22-го съездов КПТ осо-
бое внимание уделено развитию 
с. хоз-ва страны. Во исполнение 
этих решений за 10-ю пятилетку ка
nитальные вложеюtя в с. хоз-во Турк
менистана составили свыше 1 ылрд. 
390 млн. руб. , или на 30% больше, 
чем в 9-й пятилетке. Повысилась обес
печенность с. хоз-ва электроэнергией 
на 18 и минеральными удобрениями
на 26,3%. За 10-ю пятилетку с. хоз-во 
респ. получило более 19,4 тыс. трак-

торов, 6,7 тыс. хлопкоуборочных ма
ШIIН, 7,8 тыс. грузовых автомобилей, 
3 тыс. специализированных грузовых 
автомобиля, 8,3 ты с. nлугов, 9,1 тыс. 
сеялок, 17,2 тыс. тракторных культи. 
ваторов, 688 зерно- и 894 сило
соуборочных комбаiша и др. с.-х. 
техники. Всего на кон. 1980 в с. хоз
ве респ. имелось 37,1 тыс. тракторов 
(без учета тракторов, на к-рых смон
тированы мелиоративные и др. ма

шины), 9,3 тыс. хлоnкоуборочных ма
шин, 1,1 тыс. зерноуборочных ком
байнов 11 др. с.-х. техники. 
Большое значение в развитии 

с. хоз-ва имело ирригационное стр-во 

11 улучшение мелиоративного состоя
ния земель. Продолжалось стр-во 4-й 
оqереди Каракумекого канала им. 
В. И. Ленина. В 1982 воды Амударьи 
доведены до Казанджнкского р-на, 
общая протяженность канала соста
вила ок. 1100 /С.\1. Пл. орошаемых зе
ыель за 10-ю пятилетку увеличена на 
107 тыс. га, улучшено их мелиора
тивное состояние на nл. 148 тыс. га. 
Ежегодно обводнялось 1,5-2 млн. га 
пастбищ. Проводнлись капитальная 
nланировка посевных пл. и др. ра

боты. 
Выделение гос-вом необходимых 

денежных средств, техн., удобрений, 
освоение новых земель, nроведение 

мелиоративных работ и все~1ерное 
раЗВИТИе СОЦIIаЛНСТИ'IССКОГО СОреВНО· 

вания среди тружеников села обес
печили ;в 1 0-й пятилетке прирост сред
негодового объема валовой продукции 
с. хоз-ва на 1 8,6 и денежного дохода 
к-зов на 14,6%. За пятилетне гос-ву 
сдано 5 млн. 717 тыс. т хлопка· 
сырца, или на 662 тыс. т больше, чем 
в 9-й nятилетке. 
В 10- и 11-й пятилетках продол

жалось развитие др. отраслей с. хоз
ва - зерноводства, овощеводства, бах
чеводства, виногр-ва, шелководства, 

пронзводства картофеля. Интенсивно 
развивается общественное животно
водство. В 10-й пятилетке пого.~овье 
крупного рогатого скота увелиqилось 

на 18%, свиней- на 38%, птицы
в 1,4 раза. В респ. работают 37 вы
сокоыеханизированных ферм и ко~ш
лексов no производству молока, 8 
комплексов по откорму овец и 8- по 
откорму крупного рогатого скота, 

давшие в 10-й пятилетке 36% гос. 
заготовок мяса и продуктов птице

водства, 19%- молока и 45%- за
готовок каракульских смушек. К I<Онцу 
11-й пятилетки предусмотрено довести 
уд. вес гос. заготовок no товарному 
мясу и молоку до 92%, яиц н кара
кульсюJх смушек до 100%. В 1 1-й 
пятилетке строится еще 44 животио
водческнх комплекса. 

За большой ВI<лад в развитие эко
номики н науки в годы 1 0-й пятилет
ки МНОГИМ рабОЧИМ Н KOЛXOЗHIIJ<aM
победителям Всесоюзного социалисти
ческого соревнования, видным уче-



1rым рссп. присуждены Гас. премшr 
СССР. Гас. премнеit СССР за выдаю
щисся достижения в труде удостоены 

бригадиры хлопководческих бригад: 
Т. Худайназаров ( 1976, Лешшскнй 
р-н), Н. Чарысв (1979, к-з .:По
беда~ Иолатаиского р-на), Г. Ро
зыева ( 1980, к-з «40 лет ТССР~ 
Сантекого р-на) - за повышение 
урожайности, внедрение прогреесив
ной технологни и комплексной ме
ханюацин в хлопководстве, дове

дение отстающих хлопководческих 

бригад до уровня передовых, брнга
днр овощеводов М. Хуымедов (1978, 
к-з «Социализм~ Ашхабадского р-на) 
- за получение высоких урожаев; 

старший чабан А. Реджепов (1981, 
совхоз «КазандЖИI<» Казанджикского 
р-на)- за высокие показатели в про
нзводстве продуктов животноводства 

н увеличение поголовья овец; П. Я. 
Щеблыrшн (1981, буровой мастер 
объединения Туркменюжбургаз) -за 
выдающнеся достнжеrшя в бурсини 
скважин нефтегазоносных месторож
дешrй, нющнативу в развитии соцна
лнстнчес~<ого соревнования, внедрение 

передовой техн. н технологии, рас
пространение передового опыта; Ч. Чо
панов (1981, бригадир комплексной 
бригады СМУ N~ 1 строит. управле
юrя Туркменцентрострой)-за дости
ження в труде, эффективность и каче
ство строит. работ и др. 
По итогам многолетннх науч. ис

следований группа ученых н специа
листов с. хоз-ва Турr<менистана
Н. Т. Нечаева, А. Г. Бабаев, Г. Му
хаммедов, М. П. Петров, С. Я. При
ходько, Я. Пиркулиев, удостоена Гас. 
премнн СССР за 1981 -за разра
ботку науч. основ и технологии обо
гащения пустынных пастбищ, широ
кое внедрение их в практику караку

леводства Ср. Азии. 
Второй год 11-й пятилетки совпал 

с 60-летием образования СССР. В 
респ. развернулось социалистическое 

соревнование за достойную встречу 
всснар. nраздни1<а под девизом «60-
летню СССР-60 ударных недель~. В 
дек. 1982 по итогам социалистическо
го соревнования в ознаменование 60-
летия СССР респ. награждена Крас
ным знаменем ЦК КПСС, СМ СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛI(СМ. Этой высо
кой награды удостоены Ашхабадская 
обл., Ашхабад, Халачский, Октя
брьский р-ны и 22 трудовых коллек
тива пронзводственных объединений, 
пред-тю"r н организаций, к-зов и сов
хозов респ., из них 9- с занесеннем на 
Всесоюзную Дос1<у почета на ВДНХ 
СССР. Среди них Всесоюзное пром. 
объединение Туркменгазпром, Ашха
бадское пронзводствешюе объедине
ние хлебопекарной пром-сти, к-зы 
«Совет Туркменнстаны:. Гяурекого и 
«Коммунизм~ Халачекого р-нов, ор
дена Трудового Красного Знамени 
Ин-т пустынь AI-1 ТССР и др. 

Побсдrпсщr респ. юбилейного со
циалнстrl'rеского соревновання награ

ждены псреходящнмн Краснымн зна
менамн Цl( КПТ, СМ ТССР, ТСПС 
н ЦК ЛКСМТ, в т. ч. Ташаузекап 
обл., Мары, Ленннскнй и Проле
тарскнй р-ны Ашхабада, Ашхабад
скнй, Кушкннский, Ильялинский, Чар
шангнискнй, Кнзыл-Атрскский р-ны н 
53 трудовых коллектнва объеднненнй, 
пред-тнй, к-зов и совхозов. 

Ист. успехи трудящнхся Сов. 
Ту.ркменнстана стали возможны 
благодаря претворению в жизнь 
Коммуннстнческой партией Сов. Сою
за ленинской нац. политики. 

Пос.~едовательная 11 постояиная 
забота КПСС о всемерном укреплс
юш нсрушнмоir дружбы народов Сов. 
Союза способствует укрепленню еди
нения и дружбы братск11х народов -
неисчерпаемых 11сточшrков достнже

юrй всех союзных респ., в т. ч. Турк
менистана. Прнмером неоценимой 
действенной братской помощи рус. и 
др. народов СССР трудящимся респ. 
можно счнтать объекты социалнстll
ческого стронтельства в годы после

военных пятилеток н в период по

строения развитого соцналнзма. В 
60-70-е гг. стр-во Красноводекой 
ТЭЦ-2, ашхабадских з-дов нефтя
ного машнностроення (Ашнефте
маш), Туркменкабель, Чарджоуско
го суперфосфатного ( 1- и 2-я очере
ди), челекенского з-да техн. углерода 
им. 50-лспrя ТССР, крупнейшей в 
Ср. Азии Марыйской ГРЭС, Кара
кумекого канала им. В. И. Ленина и 
др. крупных пром. пред-тий беспере
бойно получало целые комплексы не
обходимого совр., но отсутствующего 
в респ. оборудовання нз всех брат
ских респ., в первую очередь из 

РСФСР. В свою очередь Туркменн
стан отправля.~ во многие области 
РСФСР и в др. братские респ. нефть 
и нефтепродукты, природный газ, 
вентиляторы для градирен, газовые 

плиты, 11эделня электротехн. н др. от

раслей пром-сти, хлопок, каракуль
скне смушки, шерсть, шелк, овощи, 

бахчевые, виноград 11 др. продукцню. 
К-зы н совхозы Туркменистана полу
чают нз братскнх респ. совр. с.-х. 
техн. н мннеральные удобрения. 
Трудящнеся Туркменнстана под ру

ководством Коммунистнческой партни 
в братской многонац. семье сов. на
родов укреп.1яют нерушимую друж

бу народов СССР, мобилнзуют все 
снлы на выполнеюrе и перевыполие

мне нет. решений 26-го съезда КПСС. 
Н. В. Атамамедов 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ 
(1958-82) 

Пернад стаиовлення н построения 

развнтого соцналнстнческого общест· 
ва явился качественно новым этапом 

расцвета и развнтня ыногогранной 
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сов. культуры, в задачи к-рого вхо-

дило последовательное осуществление 

весобщего семилетнего, восышлетне· 
го и ер. образования; обеспечение все
общей грамопюсти нас., его широко
го, активного участия в общественно
политической и духовной жизни 
респ., в умноженин ее духовных бо
гатств; развитие науки, печати, туркм. 

сов. лнт. и профессионального иск-nа; 
преодоление существенных культурно· 

бытовых различиil между городоы и 
деревней; воспитание всесторонне раз
витых людеil - строитслей комму
низыа. 

Для выполнения задач культурного 
строительства выделялись круnные 

ассигнования: в 1958 на соцнально
r<ультурные мероприятия отпущено 

87,4 млн. руб., или в 1,7 раза боль
ше, чем в 1950, и в 2,9 раза бал ьше, 
чем в 1940. Проведева работа по ук
реплению учебно-материальной ба
зы общеобразовательных школ, выс
ших и ер. спец. учеб. заведений, nро
фесеиональна-тех н. училищ, улучше
на обеспеченность высококвалифици
рованными учительскими и научно

педагогическими кадрами, повышен 

идейно-теоретич. уровень учебно-вос
питательного процесса, ускорены тем

пы подготовки рабочих н сnециали· 
став для разлнчных отраслей нар. 
хоз-ва Туркменистана. В результате 
с 1949/50 учеб. г. в респ. введено 
всеобщее обязательное семилетнее 
обучение. В 1958/59 учеб. г. действо
вало 1245 школ. Расширилось ер. 
образование. По сравнению с 1945/46 
учеб. г. число ер. школ увеличилось в 
3 и численность уч-ся в них -
в 3,5 раза. 
В 1958/59 учеб. г. в вузах респ. обу

чалось 13 тыс. студентов, в технику
мах- 13,4 ты с. против 2,3 тыс. и 
10,1 тыс. в 1945/46 учеб. г. 
Окрепли культ.-просвет. учреждения 

и средства массовой информации: за 
1950-59 открыто 259 массовых 
библиотек, введено · в действие 
156 киноустановок, 17 клубных уч
реждений. Издаются 49 новых rазет 
и 32 журнала (включая бюллетени и 
сб.). Выnуск книг увеличился по на
званиям более чем в 2 и по тиражу
в 1,4 раза. 
Координирующим центром разви

тия науки в pecn. оставался ТФАН 
СССР. В 1947 созданы ин-ты живот
новодства, земледелия и Биол., не
сколько новых секторов и отде

лов. В 1950 в респ. функциони
ровало 41 науч. учреждение против 
35 в 1940, в них работало 656 науч. 
сотрудников, в т. ч. 28 докторов и 
137 кандидатов наук. В организован
ную в 1951 АН ТССР вошло 11 науч. 
учреждений. К 1958 действовало 46 
науч. учреждений, в них 1544 науч. 
работника (30 докторов и 345 кан
дидатов наук) против 761 в 1951. 
Повысился идейно-художеств. ура· 

• 

1 

1 

' 
1 
1 

! 
j 

.1 
1 

i 
1 
1 

i 



~

\ 

150 ИСТОРИЯ 

BCIIb ПрОНЗВедСН1!11 турЮ!. СОВ. ЛНТС· 
р:п уры. Пояnн.1нсь крупные nронзве
дСШIЯ- сРсшающш1 шаг» Б. Kcp6a-
6a~na, сУ подножья Копстдага:о А. Ка· 
\"Ш\'ТОВа, расширнлся нх тсматнч. ди

апазон. Произведсння Б. Кербабаева 
( с Рсшающнi! шаг», 19-18; сАйсолтан нз 
страны бе,1ого зо.1ота:о, 1951) и Г. Мух
тарова ( сСемья А.~.~ана:о, 1951) удо
стоеiiЫ Гос. премнi! СССР. Обогаща
ется НОВЫМН Жa!!p:!MII !!аЦ. IICK·BO, 
творчсскне ко.~.~ектнвы nополняются 

мо.1оды~ш кадрамн, расшнряются 

ку.1ьтурные связи респ. с братскнми 
народами. Достнження в развитнн 
Л!!Т. 11 IICK·Ba ВЫСОКО ОЦСНСIIЫ napTH· 
ей и nравительство~1: мастерам сце
ны А. Карлиеву, Л!. Кулневой 11 
С. Мурадовой nрнсвосно почетное 
званнс нар. арт. СССР. 
В шко.ых осуществ.~яется политехн. 

обуч('нне, укреплявшее связн школы с 
жнзныс. пронэnодством, задача~ш 

COЦII:l.lbHO·ЭKOHOMHЧCCJ\OГO И культур· 

нога раэnнтня страны. В городах, 
районных центрах н крупных рабочнх 
посс.1ках работают всчерннс шко.1ы 
рабОЧ('If и дайханской мо.1одежн. В 
198~/83 учеб. г. на тсррит. Турюlени· 
стана деiiствова.1о 1.8 тыс. общсоб
разовате.1ьных, в оси. ер. шко.1. 

Коренные изменения пронзошm1 в 
колнчестnенном 11 качt'ствснном со

ставе учителей. Успешно рсша.1ась 
npoб,1e~la ПОДГОТОВКI! НаЦ. ЖeHCKIIX 

учительских кадров. Расшнрн.~ась 
сеть спец. учеб. заведеннй и профес
снонально-техн. учн.шщ, уветtчнлось 

ЧIIC.lO УЧ·СЯ 11 студеНТОВ. В 1982/83 
учеб. г. в ТССР в общеобразователь
ных шкодах обуча.1ось 768,2 тыс., в 
ер. профсссионально-техн. училищах 
- 25,6 тыс. уч-ся, в ер. спец. учеб. 
заведениях - 34,7 тыс. н в вузах-
38,7 тыс. стvдентов. 
Чтобы обеспечнть развнвающнеся 

отрасди про~t·сти, с. хоз-ва, науки, 

nросвещения, здравоохранения, куль

туры н нск-ва, в респ. осуществ.lяет

ся п.1ано~1ерная подготовка высоко

кваmlфнцированных специаm1стов. В 
нач. 1983 в нар. хоз-nе респ. занято 
свыше 200 тыс. специа.1истов с выс
шнм и ер. спец. образованием, в т. ч. 
90 тыс. женщнн. 

Пере.1ОМ В BOCПJITaHИII кадров НаЦ. 
инте.ыигенцин nроизошел в послево

енный период, когда сформировалась 
нац. сов. ннте.~.1нгенция: инженерно

техн., мед., науч. кадры, кулы.·про· 

свет. работннкн, б. ч. специалистов 
с. хоз-ва, работники иск-ва, средн 
к-рых много женщин-туркменок. 

Бо.1ьшинство нас. респ. к 1982 име
ет высшее, незаконченное высшее, ер. 

и непо.1ное ер. образование: на тыся
чу нас. в возрасте 10 лет и старше в 
ТССР прпходи.1ось лиц с высшим и 
ер. (nо.1ным н непо.шы:.1) образова
нием в 1939-78 чел., в 1959-497, в 
1970-682 и в 1982-867 чел. 
С учетом возросшнх потребностей 

нас., соципт.но·экоlюшl'lссlшl·о и 

ку.1ьтурного развнтня продоJ!жалось 

нзд. газет, журналов, создn11Ы две 

нопые респ. газсты- сЭдсбнит ос 
сунгат:о (сЛнтература и нскусство:о), 
сМугаллы~tлар газети:о ( с Учнтель
ская газета»), десять областных, од· 
на городская ( сВсчершв"1 Ашхабад»), 
44 районные газеты. журналы о:Совст 
Туркмсннстанынын. ая.1лары:о ( с)Кен· 
щ1шы Советского Туркмсннстана:о), 
сТуркмсннстанын. оба хож.алыгы:о 
( сСельское хозяйство Туркмсннста· 
на:о), о:Туркменистанын. халк магары· 
фы:о ("Народное образаванне Тур к· 
меннст:ща:о), о:Ашхабад:о, . сПнонср:о, 
сМа.1ыш:о, о: Керпе:о. Издаются на
уч. журна.~ы: о:!1звестня Акадсмнн 
наук Турю1енской ССР:о (сср1111 об
ществснiiЫХ, бi!ОЛ., фНЗIIКО·ТСХН. 11 
хн м. наук), о:Проб.~смы освоения пу
стынl.:о. 

Завершено нзд. соч. В. И. Лe-
lllllla н «Капнт:~.~а:о 1<. Маркса на 
туркм. яз. Массоnымн тнражамн 
нзд:шы на турю!. яз. отд. труды 

К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Лени
на, деятелей партни н правительства, 
произведения рус. н нностранной 
класснчсскоli лит., nисателей народов 
СССР, социалиспtчесюiХ и прогрес
снвных писателей капнталнстических 
стран. Тираж изданных кннг и бро
шюр в 1982 составнл 6,2 ~1лн. экз. 
Широкое развитие получилн кулы.

просвет. учреждения. Выросла их сеть, 
окрепла матернальная база, улучши

лась обеспеченность клубов, Домов 
культуры, бнблнотеJ< 11 др. учрсжде
НIIЙ культуры спецналистами. В кон. 
1982 в респ. действовало 1,4 тыс. мас
совых биб.~иотек с кннжным фонда~! 
бо.~ее 14 млн. экз., 1,1 тыс. клубов 
н Домов культуры с юшоустанов
l'амн, 15 музеев, 7 стацнонарных те
атров, 78 музыкальных и художест
венных ШI<Ол. 

В 1960-82 большоii популярностыо 
пользуются I'Оллекпшы художествен

ной самодеятельностн, выступающие 
с концертами, спектаклями перед тру

дящимися. В 1981 в респ. насчитыва· 
лось 2874 коллектива художествен
ной самодеяте,lьностн, в т. ч. 46 нар. 
театров, объедш1явшнх 65,7 тыс. уча
стннков. В распространснни среди 
трудящнхся респ. научно-техн., полн

тических знашв1 бо.~ьшую роль игра
ют нар. ун-ты, в к-рых в 1981 работа
до 300 и обучалось 71,8 тыс. слуша· 
тслей. . 
Повсеместно nошли в быт рабочнх. 

колхозников, трудовой ннтеллнген· 
цни кино, радио и те.1евнденне. Те
-~евнзионное Обедуживанне охватьша
ет новые районы. 
В 1951 организована Академия на

ук ТССР, ставшая подлинным цент
ром науч_ мысли н кузницей высоко
квалнфицнрованных науч. кадров, объ
единяющая крупные н.-11. учрсждення 

по общественным, бнол. н физика· 

Tt'XI!. ·113)'1<ам, коордшшрующая науч. 

работу всех отрас.~сuых науч. учрсж. 
деннй и вузов. В 19ti0-82 созданы 
ни-ты ссiiсмологин, пустынь, фHЗIIO.lO· 
гни и экспсрнмснта.~ьноii mпо.~ог1ш 
apHДHOI"I ЗОНЫ, ЭKOIIOMIIКII С. ХОЗ·Ва, 
селекцин и семеноводства ТОIIКОnо

ЛОiшнстого хлопчапшка, почвоведе

ния, Экономнч. ин-т Госплана ТССР с 
ВЫЧНСJII!ТСЛЫIЫМ центром, Ин·Т ОХра· 
ны здоровья матсрн н ребенка, на
учио-пронзводствсююе объсднне11ис 
о:Сотще:о н др. В науч. учреждсннях 
Туркменистана работает ок. 5 тыс. на
уч. работннков, в т. ч. 1,9 тыс. кандн
датов и 118 доктороп наук (1982). 
Ученые рссп. прн y•Jacтllll н по~ю

щн головных н.-11. учрсждсннй стра
ны разрабатывают актуальные науч. 
проб.~емы, связанные с задачами хо
зяйственного 11 куJJыурного строи
тельства, дальнеl1шсго развнтия про
изводнтельных снл, освоения, рацио

нального н целенаправленного ис

пользовання прнродных ресурсов, ох

раны здоровья нас., улучшения их 

трудовых н бытовых условий. способ
ствующне росту научно-техн. потен

цнала ТССР. 
Высоl<ого уровня достигли турк~1. 

сов. лнт. и нск-nо. Ист. постановле
IШЯ UK КПСС по идеоло!'нческим 
воnросам, решения съездов партии 

помоглн художественной ннтеллиген
цни устраннть недостатки н повыснть 

ндейно-художеств. уровень произве

дений. Годы становления н построе
ния развитого соцналнстнческого об
щества стали пернодом возмужания 

н зрелости туркм. лнт. н нск-ва, ро· 

ста художественного мастерства Пll

caтeлcii, композиторов, художников, 

артистов и др. представителей худо
жественной ннтелтtrенщш. Турк~1. 
писатели создают крупные, многопла

новые, сложные пронзведення, ото· 

бражающие глубинные процессы и яв
ления в жизни народа. Качеств. рост 
изблюдалея в развитни профессио· 
нального иск-ва. Художники н скульп
торы, композиторы 11 артнсты созда

ли ннтересные, ндейновыдержанные, 
художественно зрелые реалистичес1ше 

произведения и образы. правдиво 
отображающне сов. действительность, 
трудовые будни, характеры рабоЧ!IХ, 
I<Олхозннi<ОВ, ннтеллигенцни, жизнь, 

быт и нравы коренного нас., ист. со· 
бытия совремснностн. Лучшие пред· 
сташ:телн художественной шпе.~лн
генцни вышлн в послевоенные годы 

на всесоюзную, а нек-рые (Б. Керба
баев, И. l(лычев) - на междунар. 
арену. Пронзведення туркм. пнсате· 
лей переводятся на яз. братсю1х 
ресП. И нарОДОВ COЦHaЛHCTIIЧCCI\IIX 

стран. В центр. городах Союза, в 
нек-рых социалистическнх 11 капнта· 

лнстических странах организуются 

персонат.ные выставки всдущнх 

туркм. художннков, получнвшнх заел. 

прнзнанне народа. 



В COOTBCTCTnllll С peWCIIIIШ111 26-ГО 
съезда КПСС, 22-го съезда КПТ в 
80-е гг. будет осуществлено дальней
шее соnершенствоnание системы нар. 

образования, расширится сеть обще
образовательных школ, высших н ер. 
елец. учеб. заведениi1, лрофесснональ
но-техн. уч11.111щ, окреnнет нх у••сбно

матернальиая база, nовысится каче
ство знаниii уч-ся, студентов, возрас
тет 11деilно-лолнтнч. уровень вослн
тательноii работы . Дальнейшее раз
Вiпие лолучат науч., культ.-лросвет. 

учрежденш1, нар. здравоохранение, 

лечат!>, радио, телевидение, иск-во. 

Повышение культурного уровня на
рода ускоряет формирование нового 
чел., всестороннее гармоничное раз

витие Лll'lностн, совершенствованне 

COЦIIaЛ\ICTIIЧeCKOГO Образа ЖИЗНII. В 

условиях развитого социализма ин

тенсивно nроявляются две взаимосвя

занные, взаимообусловленные, лро
грессивиые тенденции в развитии мно

гонац. сов. 1сультуры - тенденция 

бурного 11 всестороннего развития 
культуры шщ. ресл. 11 тенденция доб
ровольного сотрудничества , взаимо

обогащения, сб.111ження н интеграции 
духовной жизни народов СССР. 
Одна нз форм культурного сотруд-

1111Чества - nодготовка кадров по 

дефицитным специальностям . В 
1963/64 учеб. г. в nорядке внекон
курсного приема в вузы братских 
респ. направлено 152 студента, в 
1973/74-292 и в 1981/82-500. За 
1961-69 вне конкурса на лервые 
курсы центр. вузов и вузов союзных 

респ. , пренм . техн. , заqнслено 

1205 и за последующие 9 лет -
3317 студентов. В 1976 студенты на
nравлены n 94 вуза братских pecn., из 
них 57 (60,6%) -в тех н. учеб. заве
дения. В 1970-77 на подготовитель
ные отделения центр. вузов зачисле

но 566 чел. В 1981/82 учеб. г. в 
160 высших и ер. елец. учеб. заведе
НIIЯХ братских респ. по 180 специаль
ностям обучалось свыше 2 тыс. уч-ся 
нз Туркменистана . 
В елец. учеб. заведениях ТССР обу

чаются юноши и девушки нз pecn. 
Ср. Аз1ш, Казахстана 11 Российской 
Федерацнн, постулившие в порядке 
кооперирования 11 на общих основа
ниях. В ПОВЫШеНIIН КВаЛИфНКаЦIIII 
специалистов, особенно инженерно
техи., мед. работников, науч. 11 научно
nедагоп1чес1шх кадров, большую nо
мощь оказывают ведущие nред -тня, 

вузы и н . -11. учреждения РСФСР н 
др. союзных ресnубю1к. 
Сотрудничество Туркменистана с 

братскюш респ. осуществ.1яется так
же в областн ку.1ьт.-лросвет. работы, 
в т. ч. через межресл. обмен кннга
мн 11 др. издаю• ям и. Сближению lсуль
тур сnособствует перевод пронзведе
НIIЙ nисателей народов СССР на 
туркм. яз. и туркм. nисателей на яз. 
народов братских ресnублик. В 1966-

80 с яз . братских народов 11а турк~1. 
лерсведено 11 оnубликовано 1536 на
зваюlй кш1г общим тиражом 27,4 млн. 
::~кз. , одновременно с туркм. яз. на 

рус. и др. яз. народов СССР лерс
ведено 11 НЗдано 340 11азван11Й KHIIГ 11 
брошюр общнм тиражом 17 млн. экз. 
Расширилось сотрудннчество ученых 

Турк~1еннстана с учеными центр. то
родов н союзных республик. Ин-т пу
стынь утвержден коордшшрующнм 
науч. центром по комnлексному нзу
Чеlшю 11 освоеншо nустынных террнт. 
СССР. Астрономы, геофнзню1, ХIIМ\1-
ки, физики, меднкн, бнологн 11 др. 
сnециалисты Туркменнстана у••аству
ют в разработке региональных 11 все
союзных науч. пробле~!. Обществове
ды выступают соавторами кол.1ектив
иых трудов о Ср. Аз1111 н Казахстане. 
Расшнреt1ы контакты между ву
за~ш Туркменистана, центр. городов 
11 союзных pecn., ведущие сnециали
сты к-рых оказывают научно-методн

ческую и nрактнческую nомощь в ор

ганllзацнн н.-11. работ ло актуальным 
пробле~1ам, ловышеню1 их качества 
11 эффективности, чнтают лекции . 
Разnивается nлодотворное сотрудни

чество туркы. писате.1ей, артнстов, 
художннков, композиторов, кннема

тографнстов с художественной ннтел
лнгенцней братск11х республик. Ста
. 111 траДIЩНОННЫМН BЗaiU.IHЬie ЛОеЗДК\1 

деятелей лит. н нск-ва, чаще в фор
ме декад 11 недель культуры, гастро
лей театров, госфнлармоний, отд. ис
полнителей и др. Перед трудящнмн
ся Туркменистана выстулнлн ан
самбль нар. танца СССР, ::~стонский 
мужской хор, оркестр нар. инстру
ментов Таджшшстана, анса~1бль пес
нн н танца Литовской ССР, эстрад
ные групnы н коллективы Украины, 
Азербайджана, Грузин, Татарской 
АССР 11 др. В Туркменнетане nро
шлн декады лнт . ннск-ва Российской 
Федерац11н, Украины, Узбекистана 11 
др . pecn., в окт. 1980 - дни сов. 
литературы. Деятелн m1т. и нск - ва 
Турю1еннстана показывают мастер
ство в Москве, стол1щах союзных 
pecn., у нефтяников Тю~1енн, строи
те.,еii КамАЗа, БАМа н др. 
Сотру дНI\ЧеСТВО, BЗaiiMOBЛIIЯНIIe, 

взанмообогащеннс 11 сбm1женне нац. 
культур лронсход11т также в жнво

пнсн, кино, театре, музыкальном н 

хореографнческом нск-ве . В театрах 
pecn. ставят сnектакли драматургов 

братских республик. Пьесы туркм. 
драматургов идут в театрах Азер
байджана, Узбекнстана, KнprtiЗIIII н 
др. Отд. лронзведення кннонск-ва 
pecn. известны не тол1>ко в СССР, но 
11 за рубежом (сРешающий шаг>-. 
сСостязан11е>-, сНевестка>-, еДерева 
Джамал>- и др. ) . С рус . 11 др. яэ . на 
турю!. дуб.111руются лучшие фильмы 
киностудий братских ресnублик. В 
крупных городах СССР nроходят 
переанальные выставки ведущих ху-
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дожюшов респ. 11 в Туркменнетане
художников братских республик. 

.. ~,·~:-~n кгс~~уt~~;. ~Gp~~~~~-тni09Go(~~~: 
род11ос хозяnстоо Турю•с•tскоn ССР.
Лшх., 1963; Истор11я культуры Сапстекого 
TypкмciiiiCTDIID.- Лwх .. 197&; Народнос хо~ 
зяnстпо СССР в 1980 году . Ста т. e;кeroд
IIIIK.- "'·· 1981; Народ11ос хозяnстпо Ty pк
"CIIcкon ССР в 1980 году.- Лшх .• 1981 . 

Т. Дур.цыеп 

ЭТНОГРАФИЯ 

Многолетними нсследованнямн нс
торнков, этнографов, археологов, фн
.10.1огов 11 nредставитслей сыежных 
наук оnределены оси. ::~талы ::~тноге

неэа н этнической истории туркм. на
рода. 

Этноннм стурю1ены>- nоявился в 
IICT. 1\CTOЧHIIKaX В 8-10 ВВ. На В. 
Ср . Аэш1, nозже ка террит. 
совр. Туркменистана. Важну1о роль в 
этногенезе туркмен сыграли древние 

нраноязычные народност11 н nлемена, 

Жllвшне на терр11т. совр. Туркыени
стана,- г11рканцы, парфяне, маргиан
цы, хорезмнйцы, дахн, ыассагеты, 
сарматы, более лоздине аланы, хо
расанцы ( хорасанекие таджики), и 
тюркоязЫЧ)IЫе племена, nрон11кавшне 

на террнт: Туркменистана в нач. н. э . 
Осн. религией аборигенов Туркме

нистана до 7 в . был эороастрнзм; 
массагеты н нек-рые тюркоязычные 

nлемена nок.1оня.1нсь языческим бо
гам. О налнч1ш зороастрийскоil ре
ЛIIГIШ свидетельствуют обнаруженные 
на террит. pecn. оссуарные погребе
мня. Распространены здесь были так
же будднэм н христианство. В 7-
8 вв. на террнт. совр. Туркмениста
на nостепенно утвердился и победил 
ислам. 

Обнаруженные nри раскопках 
Древнего Мерва, Хорезма, средневе
кового Шехр-Ислама женские стату-
3ТКJI н др. находки свидетельст

вуют о то~•. что высокие головные 

уборы и отд. украшения туркыенок 
восходят к древюш местныы образ
цам. Этнокультурные н этногенети
ческне связи древних и совр. жите

лей Туркменистана подтверждают 
антролологнческне данные: череnа 

древних обнтателей, обнаруженные у 
Баiiра~н-\лн и в др. местах, такие же 
долихоцефальные, как 11 у совр . турк
~lеН, облнк к-рых noc.1e nроникнове
ння в Туркменнетам тюрко-монголь
СКJIХ nлемен несколько монголонзнро

вался, но остался в оси. евроnеонд

ны~t. Особенно важную роль сыграли 
в этногенезе туркмен огузы, значи

тедьные массы к-рых nереселнлись на 

террнт. Туркменистана в 11 в. и сме
ша.1нсь с местными nлеыена~ш и осед

лым нас. оазисов . 

В ::~тноrенезе туркмен участвовали 
также араб. завоеватели: нек-рые 
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туркм. овлядскне груnnы-шихи, ход· 

Жа, аТННЦЫ, МаХТРIЫ 11 CCIIДЬI, ведут 

Генеа.1ОГIIЮ ОТ аССЮ!11.111рОВаННЬIХ Ме· 
СТНЫМ нас. ЛОТО~!КОВ араб. K0•10НII· 
СТО!\. 

}.'падок гос-ва Сельджукидов в 11-
12 ВВ. И MOJIГ0>1bCKOe ЗаВОеВаЮiе 13 В. 
привели к расnаду нескреnшей сред
невековой туркм. народности на ряд 
группировок, разбросанных на ог
ромном nространстве от Индии и 
Центр. Аз1111 до Аравин н Малой 
Азии. Часть туркмен сыгра.1а б_оль
шую ро.~ь в этногенезе турецкои н 

азербntiджанской народностей, др.
сохрани.1ась в виде самостояте.~ьных 

этнических единиц в Ср. Азии, нек· 
рых араб. странах н др. 
Завершение формирования туркм. 

народности в Ср. Азии относнтся к 
14-15 вв. В состав туркмен вошли 
це.~ые груnnы nредставителей сосед
них народов (родовые груnnы каза
хов, калыыков, чагатаев, курдов, хо

расанцев и др.). 
Движение Сельджукидов в 11 в., 

охватившее вначале зап. районы Ср. 
Ази11, в т. ч. Туркменистан, сnособст
вова.1О объед1шен11ю части огузо· 
туркм. и нек-рых др. тюркских пле· 

мен, образованию ядра средневеко
вой туркы. народности. Туркмены, 
особенно та часть, к-рая вела родо
СJiовную от туркмен-огузов. сохрани

.пн традиционные навыки ведения хо

зяйства, обычаи 11 обряды, остатки 
духовной н материальной культуры 
древн11х предков тюркоязычных nле

мен н средневековых оrузов: тради

ции кочевого быта и яз., без осо
бых изменений составивший основу 
совр. туркы. языка. 

Юрта (rapa ей) - оси. вид жи.пи
ща большинства туркмен в прошлом, 
лерешла от древнетюркских кочевни

ков. Много общего в свадебных и по
хоромных обрядах огузов 1 О в. со
хранилось н у совр. туркыен. Турк· 
)Jенаы хорошо известны обраставшие 
сказочным содержанием предания о 

реальных нет. событиях, сгруnnиро· 
ванных вокруг тtчности культового 

героя 1 О в. туркмен-агузов - Салыр 
Казана. освещающие этнокультурные 
н nо.111тнчесю1е взаныоотнощення . 
огузских и печенего-кипчакских пле

мен, этнические связи туркыен с со

седними народами Ср. и Передней 
Азии. 
До Окт. рев. туркмены делились 

на п.1е~1ена и роды; каждое племя 

иыело устную или письменную родо

С.1овную - седжре, в к-рой излага
лась его генеалогия. Самые крупные 
пле~1еиа - текинцы, иомуды, эрса

ринцы, салыры, сарыки, алилинцы, 

карадашли, човдуры, геоклены, аб
далы и др. Сохранились отд. огузские 
лле~1енные названия- емрели, язы

ры, каркыны, кайы, додурга, баят, 
салыры, кара ойли (сакары), човду
ры, игдыры 11 др. 

Пр11 наличш1 общих черт, объеди
няющJJХ всех туркмен в единую на· 

родность, турк~1. п.,е~tена сохраняли 

отд. особенности в элементах одеж· 
ды, говоре, расселеюш, занятнях, жи

_,,,ще, пище, обрядах и др. 
Недостаток поливной воды, зе· 

ме.~ьных и пастбttщных угодшi вы
звал в 1б-19 вв. на террит. Туркме
ннстана глубокие миграционные и эт
нические процессы. Занима11щиеся 
зе~1.1еделнем на Узбое и в Сарыка· 
мыше туркм. пле~1ена кара ойли, али
ли, хыдырнли, сакары, полукочевые 

текинцы, эрсаринцы, салыры, сарыки, 

човдуры и др. с 1 б в. nерсселяются 
в Хнвшtсю1Н оазис, в прнамударьин
скне районы н Юж. Туркменистан. 
В 17-18 вв. складываются новые 

ЭTIIIIЧCCКJie общности: В Зап. И Сев. 
Туркменнетане - иомуды, занявшие 
пустынно-ра11ниннь1е террит. н ассн

мнлирова!lшне прожн11авщне там 

груnnы теюшцев, эрсарннцсв, салы

ров и др. В 18 в. в Юж. Туркмениста
не nоселились текинцы, подчинившие 

мелкие племенные груnпы - мехин

ли, мурчали, нохурл11, анау.n11, емре· 

.пн, карадашли, злили, многие из 

к-рых перешли в Атекский оазис и 
Се11. Туркменистан. На берегах Аму
дарьи расnоложились эрсарннць1, са· 

лыры, каркыны, хыдырнлинцы, сака

ры, арабачи и др. примыкавшие к эр
саринцам мелкне родаплеменные груп

пы. Племена човдурского союза-чов
дуры, абдалы, бозоджи, бурунджук, 
игдыры- nереселнлись частично в 

Сев. Туркменистан 11 на Сев. Кавказ. 
ВСJiедств11е смещения различных п.пе
мен 11 народностей изменились антро
пология, материальная и духовная 

культура туркмен. 

В 18-19 вв. среди туркмен про
должали оседать и ассимилировать

ся представители др. народностей 
Хорасана - персы, курды, тюрко
язычные каджары, тюркн и др. 

После вхождения Туркмениста-
на в Россию в кон. 19 в. вдоль За
каспш"tской ж.д. появляются много
нац. города и станции. Про· 
исходит сблнжеиие туркмен с пред
ставtпелями рус. и др. народов, с их 

экономикой н культурой, а также 
сближение между туркм. племенами. 
В годы Сов. власти благодаря ле

нинской нац. политике КПСС и Сов. 
правительства туркмены консолнди

ровались в соцналнстическую нацию. 

Занятия. Хозяйство туркмен с 
древнейших времен носило многоот
раслевой комплексный характер. Ос
нову его в 18-20 вв. составляли ско
товодство, земледелие, рыболовство, 
нек-рые видь1 домашних промыслов 11 
ремесел. 

Земледелие - одно из ведущих за
нятий туркмен. Юж. Туркменистан 
(Анау, Джейтун, Алтын-депе, Намаз
га-деле и др.) -родина древнейшей 
земледельческой цивилизации, его оа-

з11сы nepecel\aeт сеть старых 11 но

вых иррiiГЗЦIIОШJЫХ сооружен11ii (нов
хана, арык, яб). В районах Ср. 11 
Ннж. Амударьи вода постуnала в 
а ршш непосредственно из реки; ис

по,,ьзовали также водоnодъемные 

сооружения - чигири, депме-нова, 

фаш11нно·земляные nлотины. Иррига
циоJшая сJJстема Мургабского н Тед
женского оазисов состояла JJЗ сети 

каналов (я б); водоснабжение Ахаль
екого н Атекского оаз11сов обесnечи
вали горные речки Копетдага н nод
земные водосборные галере11-кяр11зы. 
В Юго-Зап. Туркменистане для оро
шения исnользовали воды Атрека и 
Чандыра. 

В дореволюционном Туркмениста
не каждый аул являлся общиной. 
Право на получение доли воды (су) 
имели женатые чл. общества. Об
щина дел11лась на артели по б JJЛII 
12 пайщиков, nолучавших соответст· 
венно полусуточную или суточную 

норму воды. Земли общины делилнсь 
на общинные (санаш11к) н прнуса
дебные, частновладельческие (мюльк). 
Санаш11ковые земли (ак ер) засева· 
лн в оси. зерновыми - пшеницей и 
ячменем; на мюльковых выращивалн 

фруктовые сады, виноградншш, бах
чевые культуры и др. В Сев. и Воет. 
Туркменистане существовали фео
дальные формы землевладения и ва

куфные земли, принадлежавшие ду
ховенству. Сеяли в оси. пшен11цу, яч
мень, джугару, кунжут, маш и др. 

Землю обрабатывали деревянными 
плугами с железным наконечником

кунде, или азалом, в к-рые впрягали 

верблюдов и волов. Убирали зерно
вые серпами (бугдай орак), с по
мощью животных молотили зерно, 

хранили его в ямах-уры и амбарах. 

Скотоводство - оси. занятие нас. 
Центр. Карахумов и Зап. Туркмени
стана. В остальных районах оно име
ло второстепенное значение и соче

талось с земледелием. Своеобразие 
nриродно-геогр. условий и водоснаб· 
ження определило направление и 

тип скотоводства. Туркмены выпаса
ли стада на оnределенной террит., 
преобладало полукочевое отгонно
nастбищное животноводство. Скотово
дьi Зап. Туркменистана кочевали меж
ду рр. Атрек и Гу,рген на Ю. и Бал· 
ханскими горами на севере. В Центр. 
Каракумах скотоводство сосредоточи
валось вокруг колодцев н естественных 

водоемов - каков. В nриамударьин
ских районах выnасали скот в приоа
зисных nесках. Разводили в оси. овец 
и верблюдов (80% поголовья). В оа
зисах содержали коров, коз, породи· 

стых лошадей и ослов. 
Ремесла и домашние промыслЬI

ковроткачест11о, кошмоваляние, тка

чество, ювелирное, кузнечное и ко

жевенное дело, литейное, гончарное 
(в приамударьинских и сев. районах) 



11 др. виды кустар11ого производства, 

11ГраЛ11 ЗНЗЧI!ТСЛЬIIУЮ рОЛЬ В ЖIIЗIIH 
населения. Большим спросом пользо
валис~> издет1я юtбнточиых масте
ров - Оi"!ЧИ. В ДОреВОЛЮЦIIОНИОМ 
Туркменистане наблюдалась нек-рая 
ремесленная сnециализация: известны 

роды, Заi!I!МЗ!IШНеСЯ ИЗГОТОВЛСШ!еМ 

юрт, IОDелириых, кузнечных и гон

чарных изделий, выращнваиием с.-х. 
культур (лука, перца, моркови и др.), 
ковроделнем, кошмоваляинем, ткаче

ством . Издавна туркм. ковры поль
зовалнсь спросом на мировых рын

ках. В Юж. Турt<меиистаие пронзво
днml высокоt<ачествеииые ше.пковые 

красные ткани - кетеии и алача. 

Жилttще. Оси. жилищем туркмен 
до нач. 20 в. была юрта. Оседло-зем
ледельческое нас. проживало в гли

иобнтиых (11з сырцового кирпича н 
пахсы) и 1шрпичиых постройках. С 
кои . 19 в. в прикаспийских районах по
являются деревянные свайные дома 
(аяклы там) из купленного в Рос
СIШ леса . Существовали также прн
мнтивиые и переходиые формы жн
ЛIIШ бедноты - хижины, шалаши 
(кепбе, чатма, орача), землянки и 
nолуземляюш (ер доле). 
Юрта (eii) - nереносмое жилище, 

nоявившееся у тюрко-моигольс1шх 

племен Центр. Азии н прииятое все
М!! кочевыми 11 nолукочевыми наро

дами Центр., Ср. Азии н части Сиби
ри. Прииципиальиые различия в кон
струкции и терминологии деталей 
юрты отсутствуют, свидетельствуя об 

общиости ист. судеб н происхожде
ния народов Ср. Азии. Юрта состоит 
11з деревянного остова и войлочного 

nокрытия. Ниж. цилиндрическая 
часть остова (тарим), называемая дур
лук, - деревянная складная решетка, 

состоит из ч'етырех (иногда у бога
тых - из шести) крыльев (ганат). 
Верх. часть остова (узук) - де
ревянный обод (туйиук), соедине
на с ииж. решеткой слегка вогнуты
ми жердями (ук) длиной 2-2,5 Al с 
помощью витых шнурков из кожи и 

ниток, nродетых в отверстия на ииж. 

концах укав. Остов покрыт войло
ком. Юрта, поирытая белым вой
локом, - ак ей, черным - rapa 
ей. Ннж. часть остова поверх 
войлока оnоясывали циновкой из 
камыша (гамыш), веревкой или 
тканой леитой (ургаи и гола и). 
Снаружи на дверь навешнвалн ВОit· 
лок нли циновку, богатые - ков
рик (эиси, гапылык). Земляной пол 
устилали коврами, nаласами, цвет

IIЫМ войлоком (кошма). На стеnах 
развешнва.щ ковровые мешкн (чу
вал, торба) для хранения одежды, 
домашней утвари. Оружие прнкреп
ляли к центр. части стены. В юрте 
дна:-.~етром 4-5 Jl бедные и много
детные семьи ютились в тесноте. За
житочные туркмены ставили новые 

юрты каждому женатому сыну. Су-

шествоDаЛI! иеuольш11е локальные 
особенности в устройстве турки . юр
ты: у номудов более пологий купол, 
у теки н цеn -ер. высоты, у човду
ров - высокиi1. 

Оседло-земледс.1ьческие турки . 
плеыена - еырелн, карадашли, али
ли, ыурчалн, мexiiHЛII, иохурлн, аиа

улн, гереilл11, nриамударьинские 
племе11а 11 груnnы, ЖIIЛII в глюtобllт
ных домах (там), усадьбах укреn
ленного тиnа (гала), в домах с ку
польной крышеi1 (гуыбезл11 там) и 
др. ГЛIIНОбнтиые ДОМа С BЫCOKIIMII 
ПОТОЛКаМII 11 MaЛellbKIIMII ОКНаМИ В 

Юж. Туркменнетане обеспечивали 
прохладу в коынатах летом. В Сев. 
н Воет. Туркменнетане строили пах
совые (нз глины) дома с крыты~ш 
дворами хуторского типа. В прнкас
niiЙСКIIХ районах свайные дома, став
ШIIе в ЗО-е гг. 19 в. оси. видом ЖI!
ЛI!ща, защ11щат1 от морских прllбо

ев, песчаных заносов, насекомых 11 
др. Дома нз 2-3 комнат 11 веранды 
CTpOHЛII IIЗ TOHKIIX ДОСОК. 

Совр. жил11ще турt<М. семьи, со
четаюшее удобства плаинровки и ме
стные тpaдtЩIIII, уч11тывающее клнма

тич. и бытовые особенности, состоит 
из 3-4 комнат. Интерьер украшают 
нац. турки . ковры, ручного н фабр11Ч· 
ного nро11зводства, кошмы, постель

ные принадлежности ; комнаты об

ставлены мебелью; и~еются холо
дильники, те.пев11зоры и др. Дома 
обеспечены всеми коммунальными 
удобствам11 - водой, газом, электри
чесl'вом, телефоном и др . 
Одежда туркмен своеобразна, ха· 

тя миог11е ее детали сходны с одеж

дой соседних народов, хорошо пр11-
способлена к местным кл11матич. ус
ловиям. Поэтому оси. элементы одеж
ды, особенно женской, сохраиилнсь 
поиыне. 

Комплект красочной одежды турк
менок состо11т нз длинного, доходя

щего ДО ЩИКОЛОТОК, ВЫШIIТОГО ПО ВО· 

роту платья из домотканой шелко
вой u хлопчатобумажной одноцвет
ной матер1111 (кетеин, алача) пре11м. 
красного цвета, штанов (балак) 11 
верх. одежды - халатов, головных 

уборов и обувн . Замужине женщ11ны 
раньше нос11л11 высокий голов
ной убор (борук, хасаба, топбы), уве
шанный серебряными позолоченными 
украшен11ями. Поверх головных убо
ров, покрытых тканью, накидывали 

платки, халаты (пуренджек). Девуш
кн нociiJШ выш11тые и украшенные 

серебром тюбетейк11 тахья. Верх. 
одеждой служили вышитые 11 окаи
тованные по краям и вороту халаты 

(дон, чабыт). Праздинчиые платья 
из кетен11 и халаты обшивали сере
бряиымll украшеиням11 и монетами 
(чапраз) . Праздн11чную женскую 
одежду состояте.пьные туркменки бо
га'fо украшали ювелирным11 издели

ями и вышивкой. Обувь жеищнн -
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кож а ные туфли на высок11х каблуках 
(ОКДЖСЛII I<ОВУШ) И СаПОЖКН. В ГОДЫ 
Сов . власт11 в сельской местиостн ста
ЛII носить сазиатск11е~ галош11. 

В 70-80-е гг. женская одежда, со
храияя !1 ос11ове традtщiiОШiую фор
му, претерпе.па значительные llзмcиe

IIIIЯ . Платье стало короче и уже в 
таЛИII, ШЬеТСЯ В ОСИ. ИЗ фaбpiiЧHOfr 
ткани разл11чных uветов, так же 

вышивается воротник. Наряду с тра
дищJоннымt! вышитыми халатами, 

туркменк11 носят фабрнчиые пальто 

различных фасонов. Меньше исполь
зуют громоздкие украше1111Я. 

Старый мужской костюм состоял 
из дiOIIIffЫX, широких внизу штa-

IJOD, сш11тых И3 домотканой бя-
зн (жалбар, бала к), сорочкн (кой-
иск), халатов, головных уборов н обу
В!!. С иач. 20 в . штаиы шнли из при
вознога сукна темных тонов сужеи

НЫЮ! ВИ113у. Рубаху-косоворот
ку (чакяка) шили нз до~10тканоrr 
бязн, празди11чиую для молодых- И3 
ткани кетенн. Мужчины ер. и пожll
лого возраста круглый год поверх ру
бахl! носил н халаты, летом - одно· 
спайные (чакмеи, ектай, чапаи), в 
прохладное время - стеганные на 

вате (дои). Туркмены летом нос11ли 
агар чакмеи, сшитый из материала, 
соткаиного из верблюжьей шерсти, 
ИЛИ ХIIВИНСКИЙ Халат, ЗИМОЙ - Шу
бЫ (ичмек, поссуи) нз овчины шер
стью внутрь. 

Обязат. компонент мужской 
одежды - шапка из бараньего ме
ха (те.ппек, човурме, шипырма и 
др . ), под к-рую надевали тюбетейку. 
Обувь большниства нас. состояла из 
лаптей (чарык), сшитых нз сыромят
ной коровьей или верблюжьей кожи, 
не~рые заказывали обувь (чокай) и 
сапогн (адик) из обработанной кожи. 

В Сов. Туркменнетане большинство 
мужчии носит европейскую одежду. 

Пища. Оси. место в пищевом раци
оне занимают мясомолочные, мучные, 

в прикаспийскнх районах - рыбные 
блюда. Популярны супы (гайиатма, 
г ара чорба, чекднрме), жареное мя
со (говурма), лапша с пресны:-.~ или 
кислым молоко~t (уиаш) , пельмени 
(берек), nирожки (гутап), голубцы 
(долама). Праздинчная еда- нац. 
блюдо дограма- залнтые мясным 
бульоном кусочки чурека, мяса и 
лука, п.~ов, кебаб и др . Из молоч
ных продуктов употребляют пресное 
и разновидности квелого молока (суз
ме, чекнзе, гатык), сушеное кислое 
молоко (гурт), айран. Любнмый на
шtток - сброженное верблюжье мо
локо (чал), хорошо утоляющее жаж
ду, сливки (гаймак, агаран) и др . В 
летне-осенинit период к столу nода
ют овощи, зелень, фрукты, виноград, 
бахчевые и др. В годы Сов. власти 
п11таюtе туркмен стало более разно

образным: освоены рус. и иитернац. 

~ 

' 1 
i 
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б.1юда- борщ, котлеты, .1агман, ман· 

ты 11 др. 
Традищюнные и современные об

щественно-семейно-бытооые обряды 
11 обычаи. До рев. в Туркменн
стане сохра11ялись патрнархально
феода.1ЬJ1Ые отношения, лежавшие в 

основе быта 11 культуры туркм. 

народа. )!(изнь людей рсгулнрова
.111 своды nнсаных (шариат) 11 
непнсаных (адат) нор~t nоведения 
н взаимоотношений в се~1ье 11 
обществе. Туркмены сохраняли оси. 
нз nrннцнпе кровного родства родо

n.1ещ•ш1ую организацию, аульную 11 
се~1сiшую общины, многие традици

онные nр::tвопорядюl, связанные с ро

довой (общинноli) · солидарностью. 
По обычно~tу nраву (адату) одно

сельчане, состоявшие в оси. нз соро· 

днчеil 11.111 соnле~Jенюlков, организуя 
общественные работы - .:ёвар», «IIO· 
МСК~, no~JOГ::\.111 бедНЫ!.! 11 ма,lОМОЩ• 

ным хозяiiства~t кол.1ектнвно строить 
дом, убирать урожай, nахать 11 др. 
Взанмоnо~ющь женщин включала 
коллективную nодготовку nр11даного 

невесте - вышивание, ва.1яние кошм, 

тканне ковров и материи для одежды. 

К добрым тразlщиям относятся го
стеnрншtство, уважение к старшим, 

соседям, односельчана~t. 

Значительна роль тразицнонных 
nраздннков, развлечений 11 игр в жиз
ни туркмен. Являясь частью духов
ной жизни, они сnособствуют эстети
ческому и художественно~tу восnнта

НIIЮ молодежи. Празднуют рождение 
сына (огу.1 тойы), новоселье (там 
тойы), сnуск на nобережье Касnия 
новой .1озкн (нав тойы) 11 др. 
Осенью, завершив _сбор хлоnка, 
овощей, винограда, фруктов и др. 
с.-х. ку.1ьтур, в pecn. торжественно 

опtечают nраздники урожая (хасыл 
тойы, narтa байрамы). 
Многне обряды и обычаи туркмен 

возюrк.1и 11 развнвал11сь в семье. Оси. 

фор~rа семьи- ма.~ая, состоящая нз 
суnругов 11 их дстсli (на nопечсншr 
м.1адшсго нз братьев находятся его 
преетарелыс родители). Реже встре· 
чаются нсраздСЛ<'Нные (большие) 

семы1: несколько братьев с женами, 
детьми и прсстарст.rмн роднтс.~ямн. 

Гдавенствовад в семье мужчина. 

Сов. образ жизни потребовал из
менения укоренившсгося веками тра

дlщиошюго семейно-бытового уклада. 
Постепенно нсчсзатr вредные и кон-

. сервативные семейно-бытовые обряды, 
тормозившие стро11тсдьство новой 
ЖIIЗHJJ. Добрые тpaдiЩJJJI - патрно
ТIIЗМ, гуман11зм, любовь к труду 11 
др., способствующ11е ко~tыуннст11че· 
CKO~IY BOCПIJТaHJJЮ трудЯЩIIХСЯ, pЗЗ· 

BJJBaдJJCb, обретая новую форму, со
ответствующую COЦJJa.li\CTJJЧeCKOMY 

содержанию. Большое винманне при
дают воспнтаиню детей в семье. С 
малых лет детя~t пршшвают любовь 
к труду, уважение 1< старшим 11 др. 

Богаты обрядами свадьбы и семей
но-брачные отношения. Браки в оси. 
были эндогамными - между родст
венинками или соплемеинш<ами. 

Свадебное шествне до Окт. рев. 
состояло нз праздннчно одетых муж

чин 11 женщин (гелии алжы), следо
вавших за неоест.ой на разукрашен
ных верблюдах и конях. На верблю
де устанавливали nаланкин (кедже
бе) для невесты. Близкие жениха 11 
невесты состязались в острословшr, 

исполняли свадебные песни Яр-яр 11 
Оленлер. Свадьба сопровождалась 
леннем бахшн и игрой на дутаре, со
стязаниями борцов, стрелков, скачка
ьш, игрой кече-кече (юзуr<). 

Совр. туркм. свадьба сочетает 
нек-рые положительные старые тра

дlщни 11 появившисся в сов. период 

новые обряды. С 60-х гг. большое 
распространен11е получили комсомоль

ские свадьбы. Родилась новая сов. 

се~rья, свободная от патриархально
феодальных порядков, лнквидироваиы 
11алы~1 11 нсравноправне женщнн, по

вышен брачный возраст. Провод11тся 
акпш1rая борьба против проявлений 
вредных персжитков прош.1ого. 

Традrщ1юнные нар. игры н развле
чеюrя туркмен тесно связаны с бытом 

и окружаюшей средой. Игры кещдек, 
деннене, хан-хан, патыша 11 везир, 

печиз и др., устраиваемые во время 

вечерних сборов молодежи; игры с 
ыячом (топ оirны), в бабки, прятки, 
куклы; настольные игры - шахматы, 

дуззум, нчян агзы 11 др., духовно обо-
гащают подрастающее ПО!iОление, 

восщпывают патриотизм, трудолю-

бие, честность. 
В респ. проживают представители 

ыногих нацнональностей: туркмены, 
рус., украинцы, узбеки, казахи, ар
ыянс, азербайджанцы, татары и др. 
Происходят интенсивные этннчесюrе 
процессы, взашювлиянне 11 взаlrмо

обогащение J<ультур. Сохраняя нац. 
своеобразие, они восприняли от турк
ыен отд. обряды н обычаи, соответст
венно туркмены заимствовали у них 

много положительного. Распростра· 
иены сыешанные браки. У всех наро
дов 11 нац. групп яз. межнац. обще
IШЯ ЯВЛЯЮТСЯ тур!iМ. И руССКИЙ. 

Лнт.: Исторня Туркменскоn ССР. т. 1-2. 
- Ашх .. 1957; Народы Среднсn Азнн 11 Ка
захстана, т. 2.- М., 1963; А г а д ж а н о в 
С. Г. Очерки истории агузов н туркмен 
Среднеn Азнн IX-XIII nв. - Ашх .. 1969: 
Проблемы этногенеза туркменского наро
да.- Ашх .. 1977; Н у р м ух а м м е д о в К. 
Расселеине н ЭТНJIЧССКIIС процсссы в Турк
меннетане в XVIII - XIX вв.- Ашх., 1979; 
Д ж п к н е n А. Этноrрафнческнй очерк на
селения Юrо-Восточного TypiOaiCHIICтaEta
Ашх., 1972; е г о ж с. Очерк этннческоА 
исторнн н формпрованне населсиня Южно
го Туркменнстана.-Ашх .. 1977; е г о ж е. 
Траднцнонные туркменские праздники, 
развлечеш1я н 11rры (на матерпале IОжно
rо н Восточного Туркменистана).- Awx., 
1983. 

А. Джнкиев 



КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

Коммуннстнческая партия Турк~е· 
ннстана - один нз боевых отрядов 
кnсс. Делтельность се неразрывно 
связана с историей и борьбой за 
уничтожение социального и нац, не· 

равенства, за процветание народов 

СССР. Трудяшисся pecn., возглавля
емые Ко~~nартией Туркменистана, 
под руководством кnсс при помощи 
братсю1х народов СССР построили, 
минуя капнталистическую стадию, 

развитое соцналнстн•1еское общество. 

БОЛЬШЕВИКИ ТУРКМЕНИСТд· 
Нд В ДООКТЯБРЬСКИИ ПЕРИОД 
(1903-окт. 1917). До Вел. Окт. 
соц. рев. трудяшисся Туркменистана 
наход11ЛJ1сь под двойным гнетом -
царского са~юдсржавня 11 местных 

властей (ханов, баев, духовенства). 
Царскне ч1~новюши задерживали раз· 
внтие классового самосознания ме

стного нас. , не допускали туркмен в 

города, не nринимали их на работу 

на пром. пред-тия. Российское COUJI· 
ал-демократнческое движение в иач. 

20 в. ускорнло проиикиовенне в Турк
менистан маркснетеко-ленинских идей. 
Представнте.111 Бакииского ком. 
РСДРП А. М . Бузаиский, В . Д. Дмнт· 
риев, В. Т. Бакрадзе, А. Хачиев 11 др. 
расnростраия.111 средн железиодорож· 

инков и ремес.~енннков иелегальные 

прокламацни 11 лнстовiш, отд . номера 

ленинекоН «Искры». Под влиянием 
с .·д . революционно настроенные ра

бочие объедннялись в группы 11 круж-
1<11. Зимоii 1903-04 в Кнзыл·Арвате 
создана перва я в Туркменнетане со· 
цнал-де~tОJ;ратнческая группа . Осенью 
1904 учитель женской гимназии Л. Л. 
Стабровский органнзует в Ашхабаде 
революц. кружок, попавший вначале 

nод влияние эсеров. Однако расту· 
ШIIЙ авторитет большевиков способ· 
ствует псрерастанню l<ружка в груп· 

ny ашхабадских соцнал-демократов. 
Волна рус. рев. 1905 доходит до 

Тур1;меннстана. В начале янв . Л. Стаб· 
ровскнй 11 А. Хачнев печатают на 
гектографе и распространяют приня· 
тую 2-~1 съезда~! РСДРП Программу 
nартии, пытаютел наладить связь с 

др . партиiiнымн группами Ср. Азии. 
9 яив. Л. Стабровс1юго и А. Хачнсва 

арестовывают, но соцнал·демократн· 

ческая группа деятелыюсп1 не npe· 
кращает. В долине Ат.река и в Серах
се да1iхане выступают против царской 
администрации . В Ашхабаде под ру· 
ководетвам В. Т. Бакрадзе в 1905 
организована первая в Ср. Азии не· 
легальная соцнал-де~юкратическая 

типография, отпечатавшая за март
авг. 8 большевистских прокламаций . 
В сер . марта создан ашхабадский 
ком . РСДРП . Крепнет кнзыл-арват· 
екая соцнал-демократнческая органи

зация, возникают nартнйные груп
пы в Мары, Чарджоу, Красио· 
водске, Иолотанн, l(азанджнке, 
Кушке, Каахка. Пос.~е появления 
в Ашхабаде в авг. 1905 солдатского 
ком . РСДРП, распространявшего ере· 
ди воениослужащнх гарнизонов со

цнал-демократические листовю1, в За
каспийской обл. революционное дви· 

· жение уснлнвается, в городах про

ходят политические демонстрации . 

Первая демонстрация состоялась в 
Ашхабаде 4 нюля 1905 во вре~tя по
хорон умершего в тюрьме Л. Стаб· 
ровского. В кнзыл-арватскоii де~юн
страцин в конце авг. участвовали и 

туркмены. 

Летоы 1905 социал-демократиче· 
ские организации Туркменистана ус
танавливают связь с ташкентской 
группой РСДРП. 10 авг. в Ташкенте 
состоялось нелеrальное совещание 

представителей ашхабадского ком . 
РСДРП, 'кизыл·арватской организа· 
UJIII, ташкентскоi1 и чарджоуской 
групп, на к-ром участники обмеия· 
лнсь информацией 11 шифрами. 
К осени 1905 рево.~юционное дви· 

жение в Туркменистане усиливается : 
14 окт. объявляют забастовку же· 
лезнодорожники Ашхабада 11 l(изыл · 
Арвата, к НJIM присоединяются раба· 
чие и матросы Амударьинской флоти
лшl и Красноводекого порта. В Аш
хабаде создан центр . стачечный ко
митет. В городах проводятся массо
вые мнтннги, на к-рых большевнюr 
выступают с поддержкой выдвинутой 
3-м съездом РСДРП тактики, прнзы
вают народ ус11ЛJ1Ть революционную 

борьбу. В Мары, Чарджоу и др. на· 

селеиных пунктах стачечиые I<Омнте· 

ты берут власть в свои руки . Боль· 
шевики усиливают работу среди мс· 
стного населения. К револющlонному 
двнжеш1ю примьщают солдаты. 17 
нояб. начинаются волнения в 1-м За
каспиilско~t ж.·д. батальоне. Полнтн· 
•1ескне стачки в Туркменистане пере· 
растают в вооруженные восстания. 

В 1906 коитрреn. переходит в на
ступление. На Среднеазиатской ж. д. 
вводится военное положение: запре

щаются митинги и демонстрации, уча· 

щаются обыски и аресты. Однако 
большевики Туркменистана продол
жают борьбу. В янв. в Кизыл·Арва· 
те выходнт нелегальная газета .:Мо
лот~ призывавшая бойкотировать 
Гос. думу, крепить союз рабочих, 
солдат и дайхан, разоблачавшая оn
портунистов. В Закаспии распростра
няется издававшаяся в · Ташкенте 
большевистская газета .:Солдатский 
листок .:Правды». В февр. состоя
лась 1-я Туркестаиекая конференция 
РСДРП, в работе к-рой участвовали 
представители ташкентской, самар· 
кандской, ашхабадской, КIIЗЫл-арват
скоiJ, маргиланской 11 чарджоуской 
партийных организаций. Конференция, 
объединив местные парторганизации 
11 группы, создала Союз туркестан· 
CКIIX организаций РСДРП и его ко· 
ыитет. Весной n лето~r · наблюдается 
новый подъем революцноиного дВII· 
ження: бастуют рабочие мастерских 
Ташкентской ж. д. н железиодорож
ннюl Закаспия. Под руководством 
местной nарторганизации создан Со
вет рабочих депутатов, к-рый в ию· 
ле издал листовку с призывом к во

оруженному восстанию. 

Большевики Турк~1еннстана под· 
держивал11 связь с бакинскими ор
ганнзациями, получали изд. Тур

кестанского ком. РСДРП. д.1я актн· 
внзащш революционной работы в ар· 
мии в Ашхабаде открыли вторую 
тайную типографию. военной органи
защш РСДРП, к·рая в июле 1906 
выпустила первый нелегальиый но· 
~•ер газеты .:Солдат». 15 11юля сол· 
даты Ашхабадского гарнизона под· 
нялн вооруженное восстание, подав-

i 
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.1енное контрреволюцией. Среди 
Закаспиiiскоil обл. усиливается 
яние меньшевиков. 

с.-д. Житинкова, Н. Г. Ссорина и П. Ива-
вли- нова. 26 нояб. на большевистскую 

пдатформу переходят организации 

РСДРП(б) в Чарджоу, позднее- в 
Казанджнке, Красноводске, Мары, 

В февр. !907 состоялась J-я За
каспшiская конференция РСДРП, из
бравшая об.~астноil комитет, к-рый 
действовал до осени !908. Оцеюшая 
политическую обстановку, конферен
ция признала неце..1есообразными от
крытые рево.1ЮЦJЮнные выступления, 

пред.1ожнв местным парторганазаци

ям уснтпь пропаганду 11 агитацию 

среди трудяшнхся. 

В J9JO увеличивается кол-во рабо
чих стачек. Пражская конференцня 
РСДРП (янв. J9J2) исключила мень
шевиков нз партин. Но в партш1ных 
органнзацнях Закаспня еше действо
вал ме.1кобуржуазныil элемент, ока
завшlllkя силы1ее, чем в центр. pail
oнax Россин. 
В J9J2-J4 в Казанджике, Кизы.1-

Арвате, Мары, Краеноводеке 11 Че.1е
кене проводятся маевкн 11 полнп!че

ские демонстрацнн. Челекенскую 
парторганизащ1ю возглавлял одни нз 

руководнте.1еi1 бакинского пролетари
ата И. Т. Фиолетов. 
С начала первой мнровоil воilны ре

волюц. подъем в России временно 
приостанавлнвается. Царское прави
тельство нспользует войну для раз
грома большевнстских организаций и 
подав.1ения революционного движе

ИIIЯ. 

После Февральской буржуазно-де
мократическоil рев. большевики Турк
менистана выходят нз подполья и 

руководят организацнонно-полнтиче

скоil работой среди трудяшихся. В 
Ашхабаде, Мары, Кушке, Красновод
ске, Чарджоу появляются большеви
стские группы во главе с Я. Е. Жит
никовы м. В. Батмнновым, А. В. Лы
сенко, П. Анисимовым, Г. Моргуна-

' вым н др. Связь ЦК РСДРП(б) с 
бакинским и ташкентскнм ком. 
сытрада важную роль в укреплении 

лоз1щнй большевиков. Созданные в 
Красноводске, Ашхабаде н Мары ор
ганнзащш сГуммет:о бакинского ком. 
РСДРП (б) способствовали росту в.iш
яния большевиков среди местного 
населения. 

БОРЬБА БОЛЬШЕВИКОВ ЗА 
ПОБЕДУ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЯ 
РЕВОЛЮЦИИ И УСТАНОВЛЕ
НИЕ СОВЕТСКОП ВЛАСТИ 
(1917-20). Осенью J9J7 в России 
победила Вел. Окт. соц. рев. 1 (!4) 
нояб. Советы взяли в.1асть в револю
щюнно~! центре Туркестана - Таш
кенте. Известие о лобеде вооружен
ных восстаниil в Петрограде и Таш
кенте вызва.1о массовый революц. 

подъе~1 в Закаслии. В Краеноводеке 
и Кушке Советами руководили боль
шевюш, в Чарджоу - ревком. 
В конце акт. в Ашхабаде создана 

первая в Ср. Азии самостоятельная 
большевистская организация 
РСДРП(б) под руководством Я. Е. 

Кушке н Кизыл-Арвате. В больше
вистскую партшо вступают туркмены. 

JS нояб. !9]7 открылся 3-й краевой 
съезд Советов, образовавшшi Совет 
Нар. Комнесаров (CHI() Туркестана 
н провозгласившшi Сов. вдасть иа 
террнт. края. 30 нояб. в Ашхабаде 
состоялся 4-й областной съезд Сове
тов, сформнровавшнй СНК Закас
пшlской обл. В его состав вошлн 
7 чел., в т. ч. от бодьшевиков -
Я. )!(Jпнllков, Н. Яшнн, Б. Тузин, 
П. Ив:нюв, В. Никоиович. Почти по
всеместно во главе местных Советов 
стояли большевики. В состав ашха
бадского, красноводского, марыilско
го, тедженского, кара-катшского, баil
рам-алшiского, казанджнкского уезд
ных Советов вошлн тур1смены. 
В дек. ашхабадскнlr Совет создал 

во главе с большев11ком Я. Житннко
вым штаб нар. обороны, руководив
шнil красногвардеi!СIШ~IИ отрядамн. 
Парторгаинзацня пр11влекала туркмен 
в ряды Красной гвардии. В Ашхаба
де сформирован турю!. отряд Красной 
гвардни под командаваннем О. Кули
ева, в Кара-Када - смешанный рус
ско-туркменский. Красногвардейские 
отряды созданы также в I(расновод
ске, Чарджоу, Мары, Теджене, Ка
занджике, Джебеле. 
С нач. J9J8 появились первые боль

шевистскне газеты - «Известия Ас
хабадского Совета:о, «Трудовая 
мысль:о (Мерв), «Чарджуilскнй лис
ток:.. Одновременно с местными ма
териала~ш они перепечатывали ст. 

большевистских «Правды:о, «Бакин
ского рабочего:. и др. Газета «Трудо
вая мысль:о опубликовала несколько 
ст. В. И. Ленина, в т. ч. «Очередные 
задачи Советской власти:о. 

!7-25 июня в Ташкенте состоялся 
1-й съезд большевистских организа
ЦIIЙ Туркестана, в к-ром участвовади 
также нредставители чарджоуской, 
марыйской, кушкинской, кизыл-арват
скоli партийных организаций. На 
съезде сформирована Коммунистиче
ская партия Туркестана. 
Борьба за установление Сов. вла

сти в Туркменистане проходила в 
обстановке острой нац. вражды. Не
достаток партийных работников, осо
бенно местной национальности, 
англ. интервенция и ряд др. причин 

затрудняли борьбу революционно на
строенных масс. 

Летом J 9 J 8 началась иностранная 
военная интервенция и гражданская 

война. 1 1 июля эсеры и др. контрре
волюционные элементы подняли в Аш
хабаде мятеж и временно свергдн 
Сов. власть. Видные руководнтел11 
революционного движения Закаспия 
были расстреляны. 

В тылу врага - в' Ашхабаде, Мары, 
Красиоводске, Казанджике, Кнзыл
Арвате, действовади подпольные боль
шевистские организащш 11 группы. 

Ашхабадск11е подпольшик11 (И. А.· 
!(укаев, П. Паньк11н, И. Р. Зотов, 
Г. С. l(адыгроб, С. Арутюнов и др.) 
писади 11 распространял11 воззваю1я 

среди рабочих железноil дорогн 11 
солдат на фронте, восстанавливали 
связь с большевистской органнзацией 
в Баку, издававшей газету «Набат», 
и разъясняли ее ст. солдатам бело
гвардейскнх войск. 
Большевики работали и с трудя

щнмися даl!ханами. Рабочш"I-туркмен 
М. Мухамедкулиев со стаJЩШI Айдин, 
жители аула Ашхабад-М. 11 О. Ку
лневы, !(изыл-Арвата - Г. Аманов и 
др. укреплялн связи подпольных 

парторганизаций с сельским населе
нием. Becнoil !9!9 в Кара-Кала соз
дан туркменско-рус. партизанский от
ряд под IШМандованнем А. !(урбано
ва и С. Щербакова . . В тылу и армии 
росло недовольство. Обманутые, на
сильно мобилизованные рабочие и 
крестьяне дезертировади, присоединя

ясь к сов. войскам. В J 9 J 9 создан 
Революц. военный совет Закаспиilско
го фронта во главе с Н. А. Паскуцким. 
Политич. отд. совета вед подити-
ко-разъяснительную работу среди 
красноармейцев и населеиия. В во
инских частях создавали партячейки, 
направляли в войска партиi'1ные кад
ры, назначали политических JШ· 

миссаров. В подитотд. действовала 
спец. мусульм. секция. Работавшие в' 
ней в разное время Ф. Г. Рахматул
лнн, К. Атабаев, Х. Сахатмурадов, 
Я. Насырли, Г. Назаров и др. прово
дили агитационную работу, привпе
кая нас. в ряды Красной Армии. 
Многие иностранцы (немцы, венгры, 
чехи, словаки, болгары, турки, сер
бы, румыны, поляки и др.), попав
шие в плен в годы первой мировой 
воiшы и сосланные в Туркестан (ок. 
50 тыс.), вступили в ряды Коммуни
стической партин и стали доброволь
цами Красной Армии. В кон. !9!8-
нач. 1919 на Закаспийском фронте 
из б тыс. I<расноармейцев !,5 тыс. 
быдн представителями разных нацио

нальностей. 
В ночь на ]7 мая 19!9 Красная 

Армия Закаспиiiскоrо фронта пере
шда в наступпсине и к сер. июля 

освободила Байрам-Али, Мары, Тед
жен, !(аахка и Ашхабад. В акт. 
ВЦИК и СНК РСФСР послат1 в 
Тур1сестан комиссию в составе М. В. 
Фрунзе, В. В. Куйбышева, Ш. 3. Эли
авы, Я. Э. Рудзутака, Ф. И. Голоще
кина и Г. И. Бокия. В начале дек. 
чл. Турккомиссни 11 Революционного 
военного совета Туркестанского фрон
та В. В. Куйбышев приехал на За
каспийский фронт для руководства 
боевыми операциями. В февр. 1920 
Сов. власть на всей террит. Закас-
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nнiiской обл. была восстановлена. 
Партнiшые организации возглавили 
борьбу тру дящнхся за восстановле
нне разрушенного войноi! хозяйства. 
ТУРКМЕНСКАЯ (ЗАКАСПИй-

СКАЯ) ОБЛАСТНАЯ ПАРТИИИЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ В БОРЬБЕ ЗА УП
РОЧЕНИЕ СОВЕТСКОй ВЛАСТИ 
{1920-24). 8-9 авг. 1920 состоялась 
1-я конференция партнiшой организа
ции Закаспиiiской обл. На ней прн
сутствовали 44 делегата, представлив
шие 2586 коммунистов (из них 319 
туркмен), объединенных в 73 nар
тийные ячейки. Конференция офици
ально оформила областную парторга
НI!Зацию, определила задачи по вос

становлению и руководству нар. хаз

вам, укреплению партийных организа
ций. Была введена всеобшая трудо
вая повинность, созданы союзы «Кош
ЧН», объеднннвшне без- и малозе
мельных дайхан, н комсомол, ставшие 
опорой Компартни и Сов. власти. 
Обком партии добился значитель

ных успехов в органнзационном уi<

реплении партячеек. Увеличилось 
кол-во парторганизаций и комыуни
стов: с марта по июнь 1924 в ряды 
партии вступило 953 чел., из них 
206 - туркмены. 
Появляются партячейiШ на селе 

(Кипчак, Чукуркала, Кнзы.~джакала 
и др.). Видные партийно-сов. работ
Н!! КИ выросли из среды турк~1. тру

дящихся - Н. Аiпаков, К. Атабаев, 
А. Ильбаев, К. Кулиев, Х. Сахатму
радов, А. Артыков 11 др. 86 nартнi!
ных ячеек области объединят! 3019 
коммунистов, в т. ч. 1044 -туркмена 
(июль 1924). Агiпащ!онно-проnагnн
днстская деятельность nартин среди 

трудящнхся села сnособствовала рас
I<реnощению женщин-туркменок. Важ
ную роль в этом сыграли созданные 

в 1920 при областном и уездно-город
СКI!Х I<омитетах nартии женотд., вли

яюiе к-рых усилил декрет Туркестан
ского ЦИК от 14 июня 1921 об отме
не калыма, запрещении многоженст

ва и выдачи замуж несовершеннолет

ннх. 8 марта 1924 в туркм. селах 
вnервые отмечен Междунар. женский 
день. Энтузиастам!! женсi<ОГО движе-

СЪ!!Зд КП(б)Т, в к-ром 
участвовало 175 делега
тов с решающим и 68-
с совещательным голо

сом; треть всех делегатов 

составляли туркмены. На 
съезде с лриветственной 
речью от имени ЦК 
РКП (бk выстуnил 
М. И. алню1н, обратив
ШIIЙ внимание делегатов 

на необходимость всесто
роннего учета нац. осо

бенностей Туркменистана 
nри осуществлении nоли

тнюl партии. Перед парт
И. И. Мсжпаук х. Сахат .. ура""" организацией pecn. он по

НI!Я были туркменки Амандурсун 
Чнль гызы, Эне Кулиева, Фатьма Ове
зова-Шукурова, Шасолтан Караджа
сва, Аннаджамал Хыдыр гызы, Ак
солтан Ата rызы, Нурджамал Кува
дова и др. 

В результате нар. рев. nод руко
водством Ко~! nартин ( 1920) свергну
ты бухарСКИЙ ЭМI!р, XIIBIIИCK!!Й ХаН И 
образованы Бухарская (БНСР) и 
Хорезмекая (ХНСР) нар. сов. рес
nублики. 

В мае 1924 ЦИК Хорезма nоста
новил образовать в составе ХНСР 
Турк~!. обл. (центр - Ташауз). 
Одновременно оформлена Туркм. обл. 
организация Хорезмекой Ком мунн
етической nартии, в кон. 1924 объеди
нявшая 17 nартийных ячеек. 298 чл. 
и кандидатов в чл. партии. В Туркы. 
обл. БНСР вошло нас. Чарджоу, 
Керкн и туркм. внлайетов. В нач. 1924 
Туркм. обл. nарторганизация Бухар
ской Комnартии насчитывала 527 
коммунистов (из них 168 туркмен). 

СОЗДАНИЕ КОМПАРТИИ ТУРК
МЕНИСТАНА. 12 нюня 1924 ЦК 
РКП (б) nринял ист. решение «0 на
циональном размежевании ресnублик 
Средней Азии>. 2-я сессия ЦИК 
СССР 27 акт. 1924 вынесла решение 
об образовании Узбекской и Туркм. 
ССР, в состав к-рой вошли террнт. 
Закасnнйской обл., туркм. обл. ХНСР 
и БНСР. 30 окт. 1924 Политбюро ЦК 
РКП (б) утвердило организационное 
бюро Коммуннетической партии 
(большевиков) Туркменистана в со
ставе И. И. Межлаука, Х. Сахатму
радова (сеi<ретари), Н. Айтакова, 
К. Атабаева, Д. Ю. Гоnнера, В. Ф. 
Карnова (Карnыча), Г. Кулиева, 
А. М. Левиной, Н. А. Паскуцкого, 
С. П. Тнмошкова и др. Оргбюро 
КП(б)Т nровело работу по объеди
нению nарторганизаций и их идейно
организационному укреnлению. Соз
дано 5 окружных (ашхабадский, ма-
рыйский, чарджоуский, керкинскнй, 

ташаузскнй) и 23 районных комитета 
nарпш. 

14-19 февр. 1925 nроходил 1-i\ 

ставил задачу-улучшить 

работу органов гос. уnравления, сов. 
адмнннстращш. Съезд рассмотрел 
воnросы о дальнейшем развитии 
nром-сти, с. хоз-ва, о сов. строитель

стве, культуре и др., организационно 

оформил Комnартию Туркменистана 
н избрал ее руководящие органы -
ЦК, ЦКК и ревнзиониую комиссию. 
20 февр. состоялся 1-й nленум 
ЦК КП (б)Т, избравший исnолнитель
ные органы - неnалбюро и секрета
риат ЦК; секретарями ЦК утвержде
ны И. И. Междаук и Х. Сахатмурадов. 

15 февр. открылся 1-й Всетуркм. 
учредит. съезд Советов, в работе 
к-рого участвовал М. И. Калинин. 
На съезде nрнсутствовало 206 делега
тов с npaвo~I решающего и 97- со
вещательного голоса. Съезд едино
душно nринял законодательно офор
мившую создание ТССР «декларацию 
об образовании Туркменской Совет
ской Социалистической Ресnублики> 
и nостановление о добровольном ее 
вхождении в состав СССР. 25 февр. 
1925 состоялась 1-я сессия ЦИК 
ТССР, избравшая Президиум ЦИК и 
nравнтельство ТССР - Совнарком. 
Первым nредседателем ЦИК pecn. 
избран Н. Аiпаков, председателем 
СНК - К. Атабаев. 

КП(б)Т В БОРЬБЕ ЗА ПОБЕДУ 

СОЦИАЛИЗМА (1926-41). Успех 

осуществления ленинского плана по

строения социализма в pecn. зависел 
от укрепления nартийных организа
ций. Городские парторганизации стро
нлнсь по террит., с 1925- по произ
водственному принцнnу. Сельские 
партячейки объединяли коммунистов 
нескольких аулов. Улучшению рабо
ты на селе способствовало nрикреnле
ние к ячейкам оnытных партийных 
работников и шефство городских 
партячеек над аульными. В отд. аги
тации и Пролаганды ЦК КП(б)Т соз
дана спец. шефская комиссия, осу
ществлявшая связь ЦК н окружкомов 
с Нllзовымн партийными ко~штетами 
и ячейками. На места выезжали ин
структорские труппы, в ЦК проводн
ли совещания секретарей партячеек. 
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Д.1я руководства сов. 11 хозяйствен· 
шн1 стронтедьством при ЦК созд:1· 
IIЫ ПОСТОЯННО ДСЙСтвующне KOMHCCIIH: 
ау.1ьиая, земельно-водн:ш н др. 

построеrшя соцнЗ.11IЗМа в СССР, пар
тня прнступн,,а к его осуществ,1ею1ю 

с проведсиня соцна.шстнческоl1 ннду
стрналнзащш. 14-ii съезд ВКП(б) 
(18-31 дек. 1925) разработал про
грамму борьбы Коыпарпш за созда
нне фундамента СОЦ!!аЛ!!СТ!!ЧССКОГО 

ЦК КП(б)Т заню1:1ется подборо~l 
Н BOCПIIT:II\IIe~l li:JдpOB МССТ/1011 H:JЦII· 
она.~ьностн. В февр.-м:1е 1925 д.1я 
укрепления окружных 11 раiiонных 
кошtтстов партин мобнлнзовано 90 
рабопт.-ов центр. учрежденшi, нз 
них почп1 треть - тур.-мсны. С февр. 
по нояб. на работу в п.зртшiные 11 
гос. органы направ.1ено 603 че.1., 214 
нз IIIIX турю1ены. В Ашхабаде от
крыта Центр. совпартшко.1а, 11 к-рой 
обуча.1ось 120 сдуш:псщй, В Ташау
зе организована ра1iонная соnпарт
ш.-о.1а на 40 че.~. Д.1Я ПОВЫШеНIIЯ 
кватJфн.-ации секретарей седьскнх 
партячеек 11 районных руководящнх 
работни.-ов действовали курсы. С 
созданне~1 в Ашхабаде в 1931 Турю1. 
KO~I~I)'HIICTIIЧt'CJ;OГO ун-та, ПреобрЗЗО· 

вз11ного в 1932 в Туркм. высшую 
liO>I>!)'HIICТI!Чecкyю С.·Х. ШJ;ОЛ)' (кО~\

В)"З). подготовка лартнirных кадров 
у.1учши.~ась. За 7 лет сущсствовання 
ко~шуз выпу:ТIIл 360 партrrйных ра· 
ботинков с высш1ш образованнсм, 
нз нrrx 286 туркмен. В 1925 в респ. 
рабОТЗ,10 IJ-1 ШJ;ОЛ ПОЮIТIIЧССКОГО 

_ образов:!ння н .-руж.-ов по изучению 
мар.-с!JЗ>rа-летшнзма. Большую по
мощь В ПОДГОТОВJ;С napTIIIiHЫX 11 СОВ. 
кадров о\iазывалн учеб. заведення 
Л\осквы, Кззанн, Ташкента. д,,я 
усн.1енrrя лартшiной работы ЦК и 
Среднеазнатсr;ое бюро РI(П (б) на
лравн.ш в Туркменнстан 165 ко~rму
ннстов. 

l(о~шартi!я Туркменнетава руково
дll.lа 11зд. газет 11 журналов. 

На туркм. яз. выход11.111 теорет11ч. 11 
по.1нтич. журнал «Бо.~ьшевнк:о (ны
не .:Туркменнстан ко~rмун11стн:о), га
зета «Турк~•еннстан:о (ныне «Совет 
Турюrеннстаны:о) и др. Росло число 
лартшiных каб11нетов, бнб.шотек, клу
бов, шrюл лrшбеза, красных чайхан. 
С 1925 на турюr. яз. переводятся 
лронзведення к.1асснков маркснзмз

.щниюrзма, впервые в респ. издает

ся речь В. И. Лен11на на 3-м Всерос
снйско~r съезде комсомо.~а .. 

общества в СССР. 
Курс н~ постросшrе соцналнзма в 

стр:ше требооа.1 повышсшr я руково
дящей рощr ларпш, улучшення рабо· 
ты всех се оргашrзацнii, укреплешrя 
связн партин с массз~tн. 14 ~1ая 1926 
ЦК ВКП (б) прннял спец. постанов
лен не <:0 состояшш н работе Турк· 
~Jсннстанскоl! парторганнзации:о, в 
!(·ром наряду с достиження~ш отме

Т/1.1 недостатюr. ЦК указал, что пар
тнlшая органнзацня рссп. ослабнла 
агнтацнонно-~rассовую работу в пром. 
райоиах 11 аулах. ЦК ВКП (б) по· 
ст;шнл задачу- уснлить работу по 
советизацш1 н кооп. в скотоводчесюrх 

раlюнах. 
Стронте.~ьство соцналнзма в Турк

~rсннстане затруднятr особенностн 
местных условнй. Турr;м, народ встал 
на соцналнстич. путь развитня, Мll

нуя капита.1rrзм. Пром-еть респ. со
стояла нз немногочисленных мелких 

пред-тшi. Рабочий r;ласс был мало
чнс.~сн, рабочих-турr<~rсн- едиющы. 

3-Ji съезд КП (б)Т ( 15-22 нояб. 
192i ) подве.~ нтогн борьбы за социа· 
дистнческую рсконструrщшо нар. хоз· 

ва н опреде.шл очередные задачн 

Компарпш рссп. по построеюно со
цнально-эrшномнческой базы сощrа
,:шзма. Главное место в работе съез· 
да заняли вопросы идейно-органнза
цнонного укреплення КП (б) Т, хозяй· 
стаеиного С\ронтельства, раскрелоще

ння ЖСНЩ!IН. Съезд ПОСТаВ!!Л перед 
Цl( и местными парторганизациями 
Задачу- ОЖИВИТЬ ПОЛИТIIКО-ВОСЛJ\Та· 

тельную работу, особенно в ауле, н 
улучшить деятельность актива. 

1( КОН. 1927 ПОдВедСНЫ ИТОГ\1 ПОЛII
ТИК!! СОЩ!аЛIJСТНЧССКОЙ ИНДУСТр!!аЛИ· 
защш. За первые годы реконструк
щш нар. хоз-ва ( 1926-27) пром-еть 
ТССР была в оси. восстановлена и 
частн'lно лереоборудована. Началось 
стр-во новых круnных лром. пред-тнй 
-шеm;омотальной 11 текстнльной ф-к 
в Ашхабаде. 

2-й съезд I(П(б)Т (дек. 1925), 
подводя нтогн первого года деятель

ностн ресл. парторган11защш, конста

тнровад достижения туркм. народа в 

ВОССТаНОВ.lеН!Ш нар. ХОЗ-Ва. Съезд 
зап.1~ннровал развнтне пром-сти, 

форщrрование нац. рабочего класса, 
разрешенне земепьно-водного вопро

са, усн.~ен11е иррнгационного стр-ва и 

лодъе~1 х.1олководства, повышение 

ку,lыуры трудящнхся масс ау.~а. По
станов.1енне ЦИК и СНК ТССР от 
23 мая 1925 узаконило отмену част
ной собственностн на землю и воду, 
лровозглас11в зем.1ю, воду 11 недра 

на терр11т. Туркменистана общегос. 
собственностью. 

Осуществляя ленннскш! план ло
строення соцналнзма в стр~не, важ· 

ную часть к-рого составлял переход 

от мелких единол11чных крестьянских 

к крупным I<Оллектrшным хозяйствам, 
15-й съезд (2-19 дек. 1927) ВКП(б) 

Руководствуясь лeHIIHCКIIM планом 

принял решение о коллектнвизации 

с. хоз-ва. Руководствуясь указания
ми съезда, ЦК ВI(П (б), трудяшисся 
центр. лром. районов усилили по
мощь нац. pecn., в т. ч. ТССР. Для 
развит11я экономики Туркмен11стана в 
1928-29 IIЗ общесоюзного гос. бюд
жета выделено 14 790,09 тыс. руб. до
тации. Вместе с развитием nром-сти 
и транспорта в ТССР окреп рабочий 1 

класс: за 1926-27 общая •шслен
ность рабочнх в этrrх отраслях увс
личнлась на 28,2%. Для лодготовrш 
нац. кадров рабочего класса н техн. 
ИНТСЛЛИГеНЩШ ЦК ВКП (б) ОТКрЫЛ В 
Москве Турюt. дом просвешеrшя 
( 1924), 1(-pыii готовнл турю!. моло
дежь 1< поступлсншо в техникумы. 

Более 100 посланцсо респ., б. ч. 
к-рых туркмены, обучались на лред
тrlях Москвы, Каmшrша, Реутова и 
др. Большой побсдоir рабочего клас· 
са 11 всех трудящнхся рссл. стала 

сдача в эксnлуатацию в фсвр. 1928 
первенца СОЦНаЛНСТНЧССIШii IШдYCT
p!!ll ТССР- Ашхабадской шелком о· 
тальн01i ф-юr, на к-рой работало 500 
рабо•шх, нз II!IX 70% -туркмены. 

4-й съезд КП(б)Т, состоявшш"rся в 
янв. \929, одобрнл решеш1я ноябрь
сJшго (1928) Пленума ЦК ВКП(б) о 
nрооеденшr чнстю1 н поручнл ЦК 
КП (б)Т обратнть внимаrше на ло
лолненне рядов лартин за счет рабо
чнх, бедняцкнх н батрацкнх слоев, 
особенно нз туркмен, добиться рез
кого улучшении соцнального состаоа 

партrш. В 1925-37 численность пар
тнiiной организацшr респ. выросла с 
5240 ДО 6937 'I.l.; ИЗ~IС!ШЛСЯ СОЦ!!аЛЬ· 
ныli и нац. состав: число рабочих воз· 
росло с 42,7 до 49,2%, служащих и про
чих- сннзнлось с 18,5 до 15%. Вмес· 
то 20,4% кустаре!! и r;рестьян-едино
личннков (ло роду э~иятнй) в 1925 
на J ШIВ. 1938 колхозншш н r<ооле
рнрованные кустари составляли 13,9% 
KOM~IYНIICTOB реСП., KOM~IYНIICTЫ·Typ!(· 

мены - 38%. В ЛКСМТ девушк11 
составлялн 12%. Кол-во партячеек 
увеличилось со 194 до 4 75. 
Значнтельно расшнр1шась сеть лар

ТIIйного лросвещення: летом 1937 она 
включала 234 кружка политграмо
ты, 233- ло нэученшо нсторrш лар
тин, 11- ленинизма, 107- прочих, с 
общиы числом слушате.1еlr более 
9 тыс. Парторганизации заботнл11сь о 
деятельности профсоюзных и I(OMCO· 
мольсюrх организаций, союза «Кош
чи:о, к-рый объед11нял 438 лервич
ных ячеек с общим кол-вом 40 874 
чл., в т. ч. 1856 коммунистов, 1642 
комсомольца, 573 женщины (на 
1 Марта 1927). В 1937 В КО~!СОМОЛС 
респ. насчитьшалось свыше 27 тыс. 
чл., в 4,4 раза больше, чем в 1925. 
Идейно-организационное укрепле
нне партийных рядов, повышение ак
тнвности общественных организаций 
стало важным условнем лрrшлечен11я 

трудящихся к социалистнчесr<ому 

строительству. В 1929-30 и 1933-35 
лроведена чистка рядов лартrш, спо

собствовавшая укреплению авторите
та и усилению руководящей роли 
лартИН В СОЦI!аЛИСТИЧСС!(ОМ СТрОИ· 

тельстве. 

5-ri съезд КП(б)Т (8-14 июня 
1930), подчеркнув, что респ. достиг
ла больших успехов в развитии нар. 
хоз-ва, особенно лром-ст11, поставил 
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задачу- добнться в 1930-32 персло
ма в развнтин хнм., нефтяной отрас
лей 11 в пром-стн строiiматерналов. 
Выnолняя решения 16-го съезда, Ц!( 
ВКП(б) 21 марта 1931 постаиовнл 
создать nартийные ячейкн во всех 
цехах, сменах н др. подразделеннях 

пром. пред-тиii. В апр. 1930 в КП(б)Т 
насчнтывалось 86 пронзводственных 
nартячееi<, в т . ч. лншь 8 цеховых; к 
июлю 1932 на пред-тнях респ. дейст
вовало 16 парткомнтетов и 110 парт
ячеек, в т. ч. 27 цеховых. 
В 1937 уд. вес пром. продукц1111 в 

2,2 раза превыснл пронзводство про
дукцнн с. хоз-ва. Туркмеiшстан нз 
отсталого аграрного края превратил

ся в IIНдустрнально-аграрную респуб
лику. В 1938 в ТССР насчиты валось 
294 крупных пром . пред-тня, постро
енных плн ре1шнструнрованных в го

ды Сов . властн, на к-рых труднлось 
27 тыс . рабочах 11 служащах, нз ннх 
30,6% - турi<Мены. 
В кон. 20-нач. 30-х гг. парторга

НIIзацнн респ . руководят коллектнвн

зацнеii с . хоэ-ва. С нндустрналнзаци
ей страны у.~учшается снабжение 
к-зов с.-х . техннкоll. В Туркменистане 
первая МТС орга низована в I<OH. 
1929 в Кизыл-Аякском р-не. В 1930 
траКТОрiiЫЙ Пар к М ТС респ . СОСТОЯЛ 
из 449 машнн, в 1937 работало 49 
МТС 11 3900 тра кторов . 
Огромную помощь партийно-сов. 

органам в проведении коллектнвнза

ЦIШ ОI< азалн прибывшие в 1929 в 
Туркмеинстан нз Москвы, Ленннгра
да, Твера а др. центр. городов 25-ты
сячннКII - В. М. Фетисов, В. И. Гал
кин, Н . СI<отннков, С. Елкнн и др. 
(всего 206 чел., в т. ч. 164 коммуни
ста 11 15 комсомольцев). В 1932 кол
хозное стронтельство в респ. в оси. 

завершнлось (до кон. 1937 коллектн
внзированы также жнвотноводческне 

районы) . Одновременно с 25-тысяч
ннкамн большую работу в туркм . ау
лах проводнлн рабочне бригады аги
таторов , пропаг::шднстов 11 разлнчных 

спецналнстов, I< -рые несли в аул идеи 

Компартин 11 коллектнвнэма, разъяс
няли да йханам значение к-зов, помо
галн чнстать нх от ба iiских элемен
тов, участвовали в посеве, обработ
ке а · убарi<е урожая хлопчатшша. 
Одна из самых неотложных задач 

СОЦНаЛIIСТИЧеСI<ОГО СТрОИТеЛЬСТВа -
лшшндацня неграмотности. Партпй
иыс, СОВ., 1\ 0~ICOMOЛbCIOie ОрГЗНИЗаЦIШ 

велн борьбу за всеобщее обучение, 
создавали турi<М. нац. пнтеллнгенuшо. 

В нюне 1929 ЦК !(П(б)Т принял по
становление о лш<вндацiш пеграмот

ностii . В 1930/31 учеб. г. функциони
ровало 1114 начальных и семилетних 
общеобразовательных школ, в к-рых 
обучалось ок. 60% детей, в т. ч. 52% 
-сельских, 5760- школ ликбеза . 
Значит. размах получило партийное 
просвещение. Несмотря на ряд труд
ностей -- недостаток подготовленных 

nропагандiiстов, mrт. на воет. 
лз . II др .- ЛIIШЬ в Мервеком р-не к 
кон . 1932 работало 188 партшкол. 
Колхозiiымн партшколами ра йона 
pyi<OBOДIIЛII D 1931-32 ОПЬIТИЫе Пj)О· 
nаганднсты 11з пропгруппы Ц!( 

IЗКП(б). Особое в1111машiе уделялось 
распространешно средн нас. полllтиче
ской литературы. В 1929-32 на туркм. 
яз. издано 15 про11зведеннй класси
I<оо маркс11зма-лен11111!зма обшнм TII· 
ражом бо,lес 95 тыс. эi<з. Огромную 
pOJib В KOMMYIIIICTHЧeCKOM BOCПИTaHIII! 

трудпшнхся играла большевнстскал 
печать. В 1931 издавалось 7 pecn. 
газет обшнм тнражоы 50 тыс. экз . и 
7 журналов (26 тыс. экз . ), 16 рай· 
онных и фабрнчно-.;аводсюiх газет. 
Создана ШИрОI<аЯ СеТЬ ВЬIСШНХ 11 ер. 
спец. учеб. завсдсш1ir н культ.-про
свет . учреждений. Выросли I<адры 
творчес tшй ннтеJIJШгенции - ученые, 
писатслн, поэты, артисты, художнн

ЮI И др. 

6-ii съезд !(П(б)Т (10-15 ЛНD . 
1934) nодвел нто г н деятельноста 
парторганнзации pecn. за 1931-33, 
от~Iетнn, что в ТССР победил кол
хозныii строй, достигнуты значнтель
ные успеХИ !1 раЗВНТIIИ ЭKOHOMIIKII 11 
I<ультуры . Съезд поставил новые 
I<ОIIКретные задач11, в т. ч . главную

укрепленне партнiiных рядов. Вслед 
за чисткой парторrаннзацнй началась 
проверка 11 об~tен партпi1ных доку

ментов. Это прнвело к развертыва· 
111110 внутрнпартнiiной крнтикн н са
мокрiiТНIШ, к коренной перестройке 
организационной стру1пуры аульных 
nарторганнзаuпй. Тсррнт. прннцпп 
дополюшея производственным. Ауль
ные органнзащш былн р:ззукрупнены, 
созданы новые Iшзовые парторганн

зацiш (ко,,хазные ячейки и др.) . В 
I<OH. 30-х гг. в респ. улучшилась ор
ган11зац11онно-nартийная работа . 

7 шоля 1938 ОТI< рылся 7-ii съезд 
КП (б) Т, на к-ром присутствовал 191 
делегат с решающим 11 72- с сове
шательным голоса~!. Съезд обязал 
ЦК улуЧШИТЬ ПОЛIIТНЧеСКОе BOCПИTa
IIIIC трудяшнхся, nоставнл задачи по 
paзeiiTIIIO пром-стн, с. хоз·ва 11 I<уль

туры . В ндео.~огнческоii работе поя
внлнсь новые формы: теоретические 
I<анференцни, ннднвидуальные и 
групnовые консу.%тацiш по марксн

СТС I<О-.1енннской теорин н патiтнке 
nарт1111. При ЦК, обкомах, горкомах 
КП (б)Т созданы лекторские группы. 
Только в 1939-40 в респ. прочита
но более 6,5 тыс. лекцнii, к-рые по
сетилн 8 млн. слушателей . 
На основе орган11зацпонного ук

реплення партип 11 улучшен11я партий· 
но-потпической работы парторгани
зация Туркменистана к I<OH. 1938 до
билась успехов в развнтш1 нар . 
хоз-ва . План сдачи хлопка выполнен . 
на 116%, усnешно развивзлись шел
ководство и животноводство. Мно
гне пром. пред-тия досрочно выпал-

нiiЛII годовые планы. Местная 
пром-еть увеличила оыпусi< продук

ЦIIII на 38%. 
На 8-м съезде КП (б) Т (20-25 

феuр. 1939) одобрены проеi<ТЫ 3-го 
пятилетнего плана развития пар. 

хаз-nа, к-ры!i пrедусматрнвал реше
нне OCII, ЭКОНОМИЧеСКОЙ зада чи СССР 
- догнать н перегнать развитые ка

шпалистнчесюiе страны Европы и 
США по производству продукцшr на 
душу нас., и нового Устава ВКП(б). 
На I<amпaлЫIIoie вложення по ТССР 
выделялось 458,6 млн. руб . Объем 
валовой продукции пром-сти за пя
ТIIлеп<у намечеiiО YRCЛIIЧIITb В 2 ра· 
за , IlOCeBHЫe ПЛ.-IIа 16"/о , nаЛОВОЙ 
сбор X•l OПI<a довести до 230,7 тыс. т. 
Для решения этнх н др . задач раз
вития нар. хоз-ва необходимо было 
улучшнть партнiшую работу. 

21 нояб. 1939 Презпднум Верх. 
Совета ТССР издал Указ об образо
ванпн 5 областей: Ашхабадской, 
!(расноводской, Mapыiicкoii, Чарджоу
скоii 11 Ташаузскоii. В каждой из них 
создан обiшм партии. В соответствии 
с новым Уставом партин нерестрое
вы аппараты ЦК, обкомов 11 райко
мов !(П(б)Т, что способствовало опе
ратнвному решеюно важных вопро

сов нартиii1юго, хозяiiственного я 
культурного строительства , прибли
жало парпri'tное руководство к объ
еi<там нар . х оз-ва . 

В ~.1арте 1940 состоялся 9-it съезд 
1\П(б)Т. С 1 янв. 1937 по 1 янв. 
1940 ЧIIСЛО КОМ~IУНИСТОВ BOЭpOCJlO В 
2,1 раза, или с 7609 до 15 988 чел. 
!(ал-во nерв11чиых парторганнза
цнй ВЫрОС-10 ПОЧТII В 2 раза И ДО· 
СТИГЛО 826, 113 HIIX 267- В селах. 
Только в 1939 на руководящую пар
тlli'Iную работу выдnннуто 1138 ком
муiшстов, 11з них 155 женщин. В кон. 
19-10 бо.1ее 40% руководящих партий
ных работников составлят1 туркмены . 
Особое вн1шанне парторганизация 

рссп. удещ1да нефтяной пром-сТII. Ц!( 
ВКП(б) н СНК СССР 14 окт. 1940 
вынеслн постановление «0 мерах по 
усилен ию добычи нефти и переработ
кн нефТИ В ТССР", В I<·pOM намеча
ЛОСЬ за 3 года (1941-43) вложить в 
нефтяную пром-еть Турi<менистана ок. 
800 МЛН. руб., IIЗ к-рЫХ 150 ~!ЛИ. ОС· 
BOIITb В 1941. Для ПОДГОТОВКИ НОВЫХ 
нефтеносных п.1. трест Туркменнефть 
органнзовал геол. контору н увелн

чн.~ кол-во разведочных партий. Для 
уснлення руководства в ЦК !(П (б) Т 
создан отд. нефтяной пром-стн. Нар
комат нефтяной пром-сти СССР на
правил в ТССР спеuналнстов . За 1940 
В реСП. ПОДГОТОВЛеiЮ 365 11 за 5 ме· 
сяцев 1941 -свыше 200 нефтяников. 
Благодаря этнм ыеропрнятням в 
1940 по сравнению с 1939 добыча 
нефти достнгла 537 тыс. т, пли воз
росла на 35,5%. 
Усиление партийного руководства 

активизировало участие трудящихся 



160 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ nдРТИЯ ТУРКМЕНИСТАНд 

ЧЛЕНЫ БЮРО ЦК КП ТУРКМЕНИСТАНА 

J\1. Г. Голуров П. Лшrnорsзоо д. С. ьоnко В. Ф. Жупсr•св Ч. С. Квррыев 

в соцна.1ttстнческом соревноваюш за 

nодъем нар. хоз-ва в 3-й пятнлетке. 
В 1939 nром-стью pecn. nронзведено 
nродукцшt на 34,9% и собрано хлоn
ка 241 ТЫС. Т, ИЛН На 56,2 ТЫС. Т 
больше, чем в 1937. 

Развнва.1ась ку.1ьтура, совершенст
вова.111СЬ формы н методы массово

nолllтнческой работы, особенно ере· 
д11 женщнн. То.1ько в 1935-41 про. 
ведено 3 pecn. съезда женской ~ю
лодежн, на к-рых особое внюtанне 
уде.~еио nарт\tйно-nолнтнческой ра
боте, сnособствовавшей nовышснню 
трудовой н общественной актнаности 
женщнн. В 1937-40 ЧIIСЛО женшни
коММI'НJJстов возрос.1о с 840 до 2595. 
В nредвоенные годы родилось двн
жснllе женщин за овладение массо

выми nрофессиями. В 1939-41 ок. 
4 тыс. женшин pecn. стаюt трактори· 
сткамн, шоферам11, машJJюtстамJJ, сле
сарямн и др. Все это явилось цен
ным вклада~! в укреnление оборон· 
ной мощн страны. 

КП(б)Т В ПЕРИОД ОТЕЧЕСТ
ВЕННОй ВОАНЫ (1941-45). В 
nервые дн11 войны 3 тыс. туркмен 
отnрав11.11tсь добровольцами на 
фронт. В pecn. сформированы нац. 
войсковые соединения - 87-я отд. 
туркм. стрелковая бригада и 97-я ка
валерийская див11зия. Только в 1943-
44 в действующей армии сражалось 
ОК. 10 ТЫС. KOM~IYHHCTOB ресnублики. 
Десятки храбрых сыновей туркм. на
рода (Курбан Дурды, Пена Редже
nов, Таган Байрамдурдыев, Айдогды 
Тахиров, Аннак.1ыч Атаев, Саnармед 
Ходжаев и др.) за nроявленную 
храбрость в боях удостоены звания 
Героя Советского Союза. 

Трудяшисся Туркменистана в тылу 
и на трудовом фронте не жадели сил 
н энергии во иыя ве.1икой nобеды. В 
1942 nеред nартийной организацией 
Туркмеюtстана вста.1а важная н 
сложная задача - укреnить Ашха
бадскую ж. д., к-рая стала единст
венной линией, связывающей войска 
Юж. фронта и Закавказья с центр. 
районами СССР, расширить Красно
водекий nорт, nревратившийся в оси. 

nеревалочную базу обесnечения фрон
та. В результате слаженноit tt уnор
ной работы Ашхабадская ж. д. cnpa
nJJлacь с этой задачей: эшелоны вез
лн через nустын11 Туркмеинстана на 
Кавказск11й фронт оружне, боеnриnа
сы, ВОННОВ. 

ЦК КП(б)Т руководнл nереобору
дованнем Красноводекого nорта. С 
кон. 1941 через nорт в pecn. шел не
скоичаемыit nоток эвакунрованиого 
nром. оборудоваиня круnных з-дов 
(Ростовскнй з-д с.-х. машнностроення, 
Краматорский 11 Харьковскнй трак
торные з-ды н др.). Красноводекий 
nорт, оборудованный nервоклассной 
nогруэочно-разгрузочной техн., мощ
ными nодъемными кранами и др., с 

лета 1942 снабжал всем необходн
мым Кавказскнй и Юж. фронты. 

В июле 1942 в pecn. широко раз
вернулась уборка зерновых. Вдохнов
ленные nризывом nартии «Больше 
х.~еба стране и фронту:о, труженики 
с. хоз-ва выnол11нли хлебоnоставки 
1942 на 105,7%. Неблагоnрнятная 
весна 1943, недостаток рабочей снлы 
и ряд др. nричнн nомешалн выnол

иенJJю nлана сбора хлоnка. В связи 
с этим осенью 1943 ЦК ВКП (б) ука
за.1 на неудовлетворительное состоя

мне хлоnководства в Туркменистаие
на ухудшение агротехн. возделыва

ния хлоnчатника, сниженне урожай
ности, и обязал nарторганизацию 
pecn. улучшить обработку хлоnчат
инка, восстановить севообороты, на
вести nорядок в исnользованни вод

ных ресурсов. Выnолняя указания 
ЦК ВКП(б), к кон. 1944 pecn. сдала 
гос-ву nочти в 2 раза больше хлоn
ка, чем в 1943. 
В 1944 pecn. выnолнила годовой nлан 

выnуска nром. nродукции на 101,7%. 
В области с. хоз-ва nеред nарторга
низацией pecn. стояла задача-не 
снижая темnов nроизводства хлоn

ка и nродуктов животноводства, nо

высить nроизводство зерна, картофе
ля, овощей, освоить новые с.-х. куль
туры. 

Миогне nред-тня нефтяной, тек
стнльной и др. отраслей пром-сти и 

трансnорта хлопкоочистительные 

з-ды, Ашхабадская ж. д.- добилttсь 
nобеды во Всесоюзном соц11алистtt· 
ческом соревнованrш и получttли nре

мни СНК СССР. 

Туркм. народ участвовал в соз. 
дан11и фонда обороны Родины: жен
щнны добровольно сдали 7392 кг 
золотых и серебряных укра~:.~ений. 

КПТ В ПЕРИОД БОРЬБЫ Зд 
ДАЛЬНЕйШЕЕ УКРЕПЛЕНИЕ И 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛИЗМА. Победа 
в Вел. Отеч. войне nотребовала nоли
тической и организационной nерестрой
кtl nартнйных органов. В nервые nосле
военные годы остро чувствовалась не

хватка людск11х ресурсов и материаль

ных средств. КПТ nоставила nеред 
трудящимиен главную задачу: в крат

чайший срок nовысить производtt
тельность труда. Горячо ОП(ЛИкнув· 
шись на этот nр11зыв, 90% рабочих 
nром-сти и трансnорта, инженерно

техн. работников pecn. включились в 
соцналистнческое соревнование. Не
смотря на сильное землетрясение в 

Ашхабаде (акт. 1948), разрушившее 
многие пром. nред-тия, благодаря 
братской nомощи народов СССР nро
изводство nром. nродукции pecn. уве
личилось на 17,9%. Производитель· 
ность труда по сравнению с 1945 воз
росла на 30%. Достигнуты значи
тельные усnехи в nодъеме с. хоз-ва, 

развитии культуры н улучшешш бла
госостояния трудящнхся. 

В 50-е гг. осуществлены t(руnные 
полнтические и хозяйственные меро
nриятня по укреnленню сов. общсет
венного и гас. строя, сnособствовав
шие росту экономию! и культуры. 

Выросли ряды nартии, улучшился их 
качеств. состав: есл11 в 1950 в 
pecn. НаСЧIIТЫВаЛОСЬ 33 463, ТО В 
1958-42 700 коммунистов. Кол-во 
первнчных парторганнзацнй возросло 
до 2443, из них 544- в селах. Уд. 
вес туркмен в составе КПТ составttл 
50%, женщин-коммунttстов - 18,9%, 
увелнчилась рабоче-даirханская про· 
слойка. Коммуннеты с высшим, неэа
конченным высшнм, ер. и незакончен

ным ер. образованнем составлялtt 
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67,5%, ю1евшие ученую степень кан
дидата 11 доктора наук - 148, или 
в 3 раза больше, чем в 1950. 
Усилилась идейно-воспитательная 

работа парторганизаций. В 1949 при 
UK КП(б)Т создан филиал Ии-та 
маркс11З~1а-ленинизма при ЦК ВКП (б) 
- Ин-т историн партии, разрабаты
вающий нетарию Компартин Туркме
иистаiiЗ, осуществляющий перевод на 
турк~1. яз. произведений клаGсJW<ов 
марксиз~1а-ленин11З~1а. В системе пар
ТIIйного ПtJОсвещения установлены оп
реде.lеЮJЫе сро1ш учебы, введены 
единые учеб. планы 11 програм~1ы, 
создана широкая сеть кружков, школ 

эконо~шческого 11 политического об
разования. 'улучшена теорет11ческая 
подготовка руководящих кадров. 

Партш1ные и сов. работник11 респ. 
учатся в Академи11 обществеюlых на
ук и высшей па'Ртllйной школе (ВПШ) 
при UK КПСС. Тысяч11 работников 
обучаются на курсах при ЦК КПТ, 
обкомах и раiшомах парт1111. Только 
в 1951-52 вечерние ун-ты маркснз
ма-ленiiНIIЗМЗ ОКОНЧIIЛИ 1028 чел. 

Под руководством парт11i'~ных орга
НIIзаций тружен11кн респ. включнл11сь 
в nатриотическое движение · за меха

низацию и автоматизацию nрои:нюд

ственnых процессов, за освоение пе

редовой TeXHOЛOГIIII. На ПрО~I. пред· 
тиях создаются школы передового 

оnыта и освоения новой техн., про
водятся техн совещания по отд. спе

циальностям.· Особенно быстро раз
виваются нефтяная и хнм. отрасли. В 
1955 д::>быто ок. 3 млн. т нефти, или 
в 5 раа больше, чем в 1940. 
Развивалось с. хоз-во. В 1950 нача

лось укрупиен11е к-зов: вместG llмев

шихся 1352 арте.,ей орган11зовано 524 
бстьших хозяйства. Неnрерывно улуч
шается техн. оснащенность колхозно

го nро11зводства. В 1·956 заготовлено 
332 тыс. т хлопка. 11л11 на 43,1% 
больше, чеы в 1949. 18-22 авг. 
1950 состоялся 1 0-й съезд КП (б) Т, в 
~>-ром участвовал 321 делегат с ре
шающим и 52- с совещателы1ы~1 ro-
11 Туркмеii'Ская ССР 

лосом. Съезд отметил досрочное вы
nолнение заданий 4-го nят11летнего 
плана многюш nром. пред-тиями 11 
значительные ycnex11 в области с. хоз
ва. Урожайность хлоnчатника nре
высила довоенную, к-зы окрепл11 ор

ганизационно 11 хозяйственно. Гос. 
бюджет респ. увеличился более чем 
в 2 раза, nриче~1 59,3% ассигнований 
11эрасходовано на культурно-бытовые 

мероnриятия. Поставлена задача: раз
вивать хлоnководство, ускорить ир

рига!!.ионное стр-во (сооружение Ка
ракумского канала), nовысить меха
НIIзащlю nолевых работ. 

На 11-м съезде КП(б)Т (20-23 
сент. 1952) nрисутствовало 376 деле
гатов с решающим и 62 -с совеща
тельны~l голосо~1. За 1950-52 соз
дано 236 новых парторганизаций на 
про~•- nред-тиях, транспорте, строй
ках и в учеб. заведениях. Съезд от
метил быстрые те~шы развития пром
сти и трансnорта, досп1жею1я с. хоз

ва, в т. ч. увеличение nосевных п.,, и 

урожайности хлоnчатника: за два го

да валовой сбор хлопка-сырца возрос 
на 59%. Съезд одобрил директивы 
5-го nятилетнего nлана · и текст из
мененного Устава nарпш; обяза.1 
парторганизашш и всех ко~1~1унистов 

устранить недостатки и обесnечить 
выnолнение 5-го nятилетнего плана в 
области развития nро~1-сти и с. хоз-ва. 

В окт. 1952 в Москве состоялся 
19-й съезд Коммунистической nарпш. 
Подведя итоги деяте.,ьности партии 

за 1939-52, съезд постановил Все
союзную Коммунистическую nартию 
(бОЛЬШеВИКОВ) ЮlеНОВаТЬ Ko~IMYНII· 
стическая партия Советского Союза 
(КПСС). 

13 февр. 1954 открылся 12-й 
съезд КПТ, в работе к-рого участво
вал 401 делегат с решающю1 и·30-
с совещательным голосо~1. В отчет
но~• докладе ЦК отмечал, что п.1ан 
выnуска про~1. продукции выrюлнен 

в 1953 на 101,2%, ва.1овая продук
ция nром-сти выросла no сравнению 

с 1950 на 46,3%. Съезд призвал пар-

тийиые, сов. органы ликвидировать 

отстава1111е в хлопководстве и живот

новодстве, обеспечить развптие шел
ководства, усиление темnов иррига

щюнного стр-ва н повышение уров

ня ыеханизации работ. 
Важны~• событнеы в жизни респ. 

было nостановление СМ СССР и ЦК 
КПСС от 20 anp. 1954 сО дальней
шем развитии хлопководства в Турк
менской ССР на 1954-1959 гг.:о, пре
дусматривавшее расширение посевиых 

nл., nовышеюtе урожайности хлео
чатюlка, особенно тонковолокиистых 
сортов. ЦК КПСС и Союзиое правн
те.,ьство асс1rrновали крупиые суммы 

на ирригациоино-мелиоративиое 

стр-ва, в т. ч. на сооружение Кара
ку~lского каиала, Сарыязииского иа 
Мургабе и 2-го Тедженского вдхр., 
что обеспечило дальнейшее увеличе
ние производства хлопка-сырца, раз

витие др. отраслей с. хаз-nа, значит. 
nодъем экщю~шки респ. и расцвет 

культуры турю1. народа. 

13-й съезд (20-22 янв. 1956) IO'IT, 
в работе к-рого участвовало 415 де
легатов с право~• решающеrо и 24 -
совещательного голоса, оп1етил, что 

ЦК КПТ, СМ ТССР, ыестные партий
ные и сов. органы ие приняли дол

жных ыер к внедреиию прогрессив

ных приемов возделывания хлопчат

инка, в т. 11. квадратно- и пряыо

угольио-гнез.v.ового посева, хлопкОIIQ

люцернового севооборота и комп
лексной механизации в х,lопководст

ве. Съезд обязал ЦК и местные парт
комы повысить уровень партийного 
руководства пром-стью, с. хоз-вом и 

культурным строительство~!, усилить 

организаторскую работу в массах, 
строго соблюдать внутрипартийную 
де~1ократию, развер-нуть критику и 

самокритику, контролиревать испол

нение директив партии, правительст

ва н собственных решений, устранить 
имеющиеся серьезные недостатки по 

подбору, расстановке 11 воспитанию 
кадров, по работе среди женщин 11 в 
идеологической деятельности. 
Состоявшийся в Москве 20-й съезд 



162 КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ ТУРКМЕНИСТАНА 

ЧЛЕНЫ БЮРО ЦК КП 
ТУРКМЕН 11СТЛНЛ 

М. Г. щ,ш;>.т Б. Язкулнсв 

КПСС 14-15 февр. 1956 указал на 
да.1ьнеitшсе развитие экономиюt н 

ку.1ьтуры воет. районов СССР. нзме
пtв в 1956-60 уве.1ичс1t11е валовой 
nродукщш nром-сти ТССР в 1,6 раза, 
развитие тяже.1оil nро~t-сти, в т. ч. 
XIIM., рост добычи нефти, nроизвс:дст
ва це~tента и др., созданне новон от

рас.111 - газовой; .увеюtчеюtе пронз
водства продукщш с. хоз·ва. Бооду
шев.1енная решениями съезда, nарт· 
организащtя pecn. подня.1а трудящнх
ся на борьбу за выnолнение 11 nере

выпо.1неюtе roc. заданий. 23 дек. 1956 
pecn. выпо.1н11.1а план хлопкозагото

вок, сдав 334 тыс. т хлопка-сырца, в 
т. ч. 80% высшего 11 первого сортов. 
Быпо.1нены задания по заготовкам 

шерсти, модока, караку.1евых сму

шек, кокоt!ОВ, овощей и др. 
Указом Презндиума Верх. Совета 

СССР 11 яив. 1957 ТССР за дости
жения в области хлоnководства и .~~:р. 
отраслей с. хоз-ва награждена орде

ном Ленина. 
18-20 ЯИВ. 1958 СОСТОЯЛСЯ 14-Й 

съезд КПТ, уде..1ивший особое вин· 
манне развитию нефтяной и хнм. 
пром-стн, внедрению квадратно-гнез

дового сева хлоnчатника, освоению 

хлоnково-.1юцерновых севооборотов и 
комплексной механизации хлоnко
водства, увеличению nроизводства 

nродукции животноводства, созданию 

nрочной кормовой базы и др. Съезд 
nоручил UK. обкомам, горкомам, рай
комам КПТ и nервl'lчным парторга
низациям улучшить ~tаркснстско-ле

нинскую учебу коммунистов, усилить 
массово-по.1итическую работу, бо·
роться nротив буржуазной идеоло
Г.III'I и вредных пережитк~>в в 

сt>знании людей. Выnолняя решения 
съезда, nарторганизации расширяли 

сеть nартийного просвешения, разно
образили их формы. Б 1957/58 учеб. г. 
в системе nартпроса обучалось более 
38 тыс. коммунистов 11 бесnартийных. 
Широко распространи.1ась сложная 
форма партучебы - теоретичесюrе 
конференции. Бырос.,о число полит
школ - в 1958 их бы.1о на 133 бо.1ь-

ше, чс~t в 1957. У.1учшается 
внутрнпарпнlная работа: paii· 
ко~tы проводят сс~tннары сек

ретарей псрвнчных парторга· 
HIIЗЗIШii. Б 1958 В рссп. завер· 
Ш11.10СЬ ИЗД. на тypt(~l. 11:1. 

собра!ШЯ соч. В. И . .ilCIIIIHa, 
персвод к-рого осуществ.1я.111 11 
КО1tтро.1нроватt UK КПТ 11 ТФ 
ИМЛ П[JII Цl( КПСС. 

19-20 Яttв. 1959 проход11.1 
15-й съезд КПТ, в к-рюt уча
ствова,10 372 дс.1сгата с реша
ющюt 11 40- с совещатслы1ы~t 
го.1осо~1. КПТ объсд1шяла 4 об· 
ко~tа, 8 горко~tов, 39 paiiкo~toв, 
2 горрайкома партин и 2443 
псрвнчные парторгашtзац1111. 

Съезд от~tстнл, что в 
1958 про~1-сть респ. досрочно 

выпотш.1а n.1ан производства вало

вой продукщш: сверх n.1ана добыто 
104 тыс. т нефти. Труженики села 
выпо.1нJ1.111 п.1ан продажи гос-ву 

Х.10ПКа·СЫрЦа, ~IЯСа, МО.10Ка, шерСТИ, 

каракря и др. продуктов с. хоз-ва. 

Де.1егаты съезда утвердили конт
рольные цифры развития нар. хоз-ва 

ТССР на 1959-65. 
Оrро~tную ро.1ь в nодъе~tе с. хоз-ва 

и развит1111 колхозного строя сыграли 

сс.1ьсю1е парторганизащш. Постанов
.1ение Бюро ЦК КПТ «0 повышении 
ро.111 nервнчных nартийных организа
ЦIIЙ К0•1ХОЗОВ, совхозов 11 РТС:о ( 1959) 
обязало обкомы 11 райкомы партии 
усилить руководство сельскими nарт

оргаюtзациями, всемерно nомогать им 

в борьбе за выполнение семилетнего 
п.1ана, обеспечить nолное использо
вание ими права контроля за дея

тельностью nравлений к-зов, админи
ст-рации совхозов и РТС. Обкомы пар
тии организовали семинары секрета

рей nервичных парторганизаций, на 
к-рых, nо~шмо лекций о марксистеко
ленинской теории, -проводили nракти
ческие занятия по изучению пере

довой агротехн. и др. 
Многие к-зы респ., вк.1ючившись в 

СОЦИаШIСТИЧеСКОе СореВНОВаНИе, ВЗЯ· 

JШ высокие обязательства. В 1959 
гоеrву сдано овощей nочти в 2 раза 
больше, чем в 1958. Больших успехов 
добились шелководы, перевыполнив

шие гос. nлан и социалистические обя
зате.1ьства. По nроизводству шелка 
в· 1959 респ. достигла уровня, наме
ченного на 1964. 

16-й съезд (16-17 февр. 1960) 
КПТ, на к-ром nрисутствовали 373 
делегата с решающим и 51 -с сове
щательным го.1осом, поставил перед 

сельскими партийными организация
ми и всеми тружениками с. хоз-ва от

ветственные задачи: быстрее n.реодо
.1еть отставание в области ко~tп,1екс
ной механизации хлопково.11.ства, вве
сти nравильные хлеnково-люцерно

вые севообороты, уве.~нчить nроизвод
ство овощей, винограда, коконов и 
продуктов живетново.в.ства. 

Выпо.~няя решсиня 21-го съездг> 
КПСС и 16-го съезда КПТ, трудЯЩII· 
сся рссп. включ1t.1ись в · высшую
фор~tу COЦI!aiOICTIIЧeCKOГO СОрев
НОВЗIШЯ - массовое всснар. движе

Нitс за KOMM)'IIIICTIIЧ. труд. В, 
1961 почетного звания бригады ко~•
М)'IШСТI!Чсского труда удостоены 811 
K0.1.1CKТIIBOB 11 ЗBaJIIIЯ ударника KOM
~I)'HIICTIIЧeCKOГO Труда- 1993 рабОЧИХ. 

12-14 сснт. IY61 в Ашхабаде про
ходи.1 17-it съезд КПТ. 654 делегата. 
с решающш1 и 85- с совещатсльны~1 
го.1осом представляли ок. 50 тыс. ко~t
~•уннстов рсспублнки. Делегаты одо
брнml проекты Програ~1~1ы 11 Уставао 
J<.ПСС как ИСТ. ДOK)'~teiiTЫ, ОПреде
ЛIIВШIIе цели, задачи и ~н!тоды пост

роения ко~tмунистнчсского общества. 
Подводя итоги работы nар>органнза
цшl, съезд констатирова.1, что в 196()1 
в респ. произведено сверх плана нао 

16,1 ~1.111. руб. пром. проду1щ1111, до
быто 481 тыс. т нефти, завершено
стр-во 2-it очереди Каракумекого ка
на.1а, Сарыязинекого и 2-ro Тсджен
ского водохрани.1ищ. 

В ОКТ. \961 СОСТОЯ•1СЯ 22-Й СЪеЭ.(; 
КПСС, утвердивший третью Пporpa~r

. ~ty партии, предусматривающую тр1n 

оси. задачи: сездание ~rатер1rально

тсх11. базы коммунизма, преобразова
ние социалистических общественных: 
отношений в коммуннстическне 11 вос
Шiтаюtе всесторонне, гармонично раз

витого человека коммунистического• 

общества. Съезд подчеркнул, что в. 
nериод развернутого строительства. 

коммунюма, когда роль партии как 

руково.в.ящеit и направляющей CII.1Ьil 
сов. общества возрастает, необхо~~:и
мо строго соблюдать .~енннские ИOJI· 
мы nартийной жизни, nовышап. от
ветственность ра~етникоя, добиватьсяо 
активности коммунистов, укреплять. 

идейную и организационную сплочен
ность nартии и ее связи с массами. 

Трудящиеся pecn. nод fJYKOBO.II.CTBoмo 
КПТ активно вступили в борьбу за 
выполнение решений 22-ro съезда• 
КПСС и за.в.ач, nоставленыых новоir 
Программой. 26-27 дек. 1963 состо
ялся 18-й съезд КПТ, в работе к-рого• 
участвовали 647 делегатов с решаю
щим и 93- с совещательным го.1о
сом. За 1961-63 в ряды Компартни 
вступило ек. 5 тыс. чел. Съезд кон
статировал, что задачи, nоставлеl'!ные-

17 -м съездом, решены, и намет-ил пу
ти дальнейшего подъема экономnюr 
и культуры республнки. 
Огромное алияние на все стор8ны 

жизни страны оказал октябр~скиir 
(1964) Пленум UK КПСС, аыразив
шиit неnреклонную вото Компартии 
развивать и строго соблюдать ле
нинские нормы партш1ного pyi{QBOд· 

ства. На основе решеншi плену11а ис
nравлялись ошибки, выэваиные nро
яв,1ениямн волюнтаризма н неоправ

даlнtыми nерестройками в хозяйствен
ном 11 nартийном строительстве. Уст-
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раннв э.1с~tснты субъективизма, пар
тия взя.1а ~>урс на восстановление .1e· 
IIIIIICKIIX Пр111ЩШIVВ COЦIIaЛJICTIIЧCCKOГO 
хозяiiствоваiiiJЯ, .1СНJ111Ского ст11.1я в 
работе, выработала научно обосно
ванные ~tстоды руt<оводства эконо

щшой. Д.lЯ YCII•leiiiiЯ руководящеii 
ро.ш партин 11 ее ~tестных органов в 

KIOI~IYIIIICTIIЧCCiiO~I СТр011ТС•1ЬСТВе, бо
.1ее успешного рсшещ1я задач хозяй
стnеllного 11 культурно1·о развития 

страны ноябрьскнii ( 1 964) Пмну~t 
ЦК КПСС восстанов11.1 единые обла
стные, краевые ко~штеты парпш, nрн

знал необходю1ы~t реоргаш1зоnать 
nартко~1ы пронзводствснных ко.1хозно

совхозных уnравлений в районные 
KO~IIITCTЫ ПЗjJTIIII, упраЗДННЛ З0113ЛЬ· 

ные парткоыы. j\<\артовскнй 11 сснтя
брьсlшif (1965) Пленумы ЦК КПСС, 
направ.1е11ные на nреодоление оши

бок 11 недостатков в руководстве 
с. хоз-вом, предус~tатривали постеп. 

nеревод гос. пред-тнit на но

вую снсте~tу планнрова11rtя 11 ~1атер11-

а.1ьного стимулирования. 

В 1962 11 1965 ЦК КПСС обсуди.~ 
отчеты ЦК Компарт1111 Турюtеннста
на о работе с кадра~ш. указав на не
достаткн 11 на~1етив пути нх нсправ

ления. ЦК КПТ, обстоятельно про
анализировав состояние работы с 
кадра~ш. вопросы 11х подбора, pac
cтariOBКII 11 BOCПIITaHIIЯ, добИЛСЯ У•1УЧ· 
шенttя состава руководящих партий
ных кадров 11 повышения уровня их 

маркснстско-ленннскоii подготовки. В 
результате работы ЦК КПТ с кадра
ми коллективы НПУ Небнтдагиефть, 
Челекеннефть, Леннннефть, ашхабад
Скtlе з-ды нм. 20-летня TCCF\ 11 Турк
менкабель, молхладокомб. 11 др., 
включнвшнсь в соцналнстнческое со

ревноваwне за достойную встречу 40-
JJетня образования ТССР 11 Компар
ТIШ Туркменистана. выполннлн предъ
юбн,1ейные обязательства. В 1951-65 
общий объем пром. продукцин уведн
чнлся почтн в 3,2 раза. С укреплени
е~• ~tатернальной базы (повышением 
уровн11 механнзащш, улучшенне~t llp
pнгaцmt н мелноращш), обесnеченн
ем кадрамн в 1961-65 пронзводст
во nродукщш оси. отраслн с. хоз-ва

хлопководства, увелнчнлось в 1,5 раза. 
19-li съезд (24-25 февр. 1966) КПТ 

(662 делегата с решающнм 11 80- с 
совещательным голосом) одобрнл 
nроект Директив ne пятилетне~• У nла
ну развнтня нар. хоз-ва СССР на 
1966-70, Rр11ЗВ3Л KO~IMYHIICTOB 11 
всех трудящнхся респ. развернуть со

цналнстнческое соревнование за дo

cтoitllyю встречу 23-го съезда кnсс 
11 выполнение заданий 8-ti пятнлетюr . 

23-it съезд клее. состоявшийся 
29 марта-9 anp. 1966 в Москве, ут
верднл Д11рекп1вы по плану развнтия 
нар. хоз-ва страны на 1966-70 и 
внес нз~•енення в Устав КПСС, на· 
nравленные на развитие внутриnар

тийной демократни. Для руководст-

11* 

ва деятель

ностью nap
ТJIII ~IСЖду 

nлену~• а м и 

съезд нзбрал 
По,,н т 11 ч е
скос бюро, 
для руковод

ства теку

щеП работоti 

КЛНДИДЛТЬI В ЧЛЕНЫ БЮРО ЦК КП ТУРКМЕНИСТАНА. 

Се•<рста
рнат. 

п.,ан paз
BIIТIIЯ нар. 

хоз-ва nреду

С~Iатр н в а л 

быстрый рост 
npo~t-cп1 в о. н. 1·\ша"кул11сва 
ТССР, осо-
бенно нсфтя-
ноii, XIOI. 11 .~егкоit. Выпо.1няя 
ист. решения 23·го съезда КПСС 
11 19·го съезда кnт, нсфтяннк1i 
Турк~•еннстана в.стрет11ли 50-летне 
Вел. Октября высокюш про
llзводственны~ш nоказате.1я~111. дав 

Родине 11 М•1Н. 92-1 тыс. т нефтн. В 
1967 введены в эксnлуатащ1ю 93 неф
тедобывающне скважины. Про~•-сть 
респ. в 1970 nроизвел а валовой nро
дукцнн в 1,5 раза больше, че~• в 
1965. За 1966-70 ТССР пронзве.:tено 
3630 тыс. т хлопка-сырца. За бо,lь
шие успсх11 в областн с. хоз-ва, осо
бенно в хлоnководстве, Турю1еннстан 
награжден в HJoo nереходящим Крас
ны~• зна~•ене~• СМ СССР, ВЦСПС. 

20-it съезд (19-20 февр. 1971) КПТ 
(687 делегатов с решающ11~ 11 41-с со
вещате.1ьны~• голосо~1) отметил ycnc
XIt нар. хоз-ва респ.: реальный доход 
нас. за 1966-70 увелнчнлся на 23 н 
ДОХОД КОЛХОЗНIIКОВ- на 43%. Одоб
рив проект Директив по 9-ыу nяти
летнему nлану, съезд постановил уве

-~нчить объе~1 nром. nродукц1ш за 
1971-76 на 50-53%, nостроить га
зоnровод Зап. Турк~1еннстан- Центр, 
OCBOIIТb 105 ТЫС. za НОВЫХ Зе~111.1Ь, 
~•елиорировать 250 тыс. га орошае
~•ых зе~1ель. Съезд обратился к ко~•
муннста~•. КО~IСО~IОЛЬЦЗМ И ВСбl тру

ДЯЩИМСЯ pecn. развернуть социалн

стнческое соревнование за выnо.1нение 

Зада1ШЙ 9-Й ПЯТIIЛеТКJI. 
С 30 ~1арта по 9 апр. 1971 nрохо

дил 24-Й съезд КПСС, ЯВIIВШIIЙСЯ СО· 
бытием все~111рно-ист. значения. Съезд 
nодвел нтоги развития нар. хоз-ва 

страны в годы 8-i1 пятнлетю1, оnреде
,щл задачи 9-it 11 выработал долговре
~tенную ор11ентацню эконо~•нческоit 
ПОЛИТIIКII napПIII В YCJIOBIIЯX раЗВИТО• 

го сощ1алистического общества. Глав
ная задача 9-il ПЯТИ•1еТК11, BЫДIIIIHY· 
тая 24-~t съеэдо~t.- подъе~t ~•атер11-
а.1ьного и культурного уровня со11. 

народа за счет высоких те~1nов раз

витня COЦI\a.liiCTIIЧeCKOГO npOIIЗBOДCT· 

ва, научно-техн. nрогресса 11 роста 

nронзводнте.1ьности труда. Съезд 
одобрил активную н последовате.1ь-

с. А. Н11ЯЗОВ IJ . А. Харьков 

ную ленинскую внешнюю полнпtку. 

nроводюtую цк кnсс. к-рая укре
ПН.1а 11 ПОВЫСИЛа авторитет KnCC 1! 
Сов. гос-ва 11а ~•еждунар. арене, их 
влияние на ход мирового развития. 

Съезд nоддержал изложенные в От
четно~• докладе ЦК осн. направ
лення борьбы против агрессивиоit по
ЮIТИКII юtnериализма, за мир 11 без
оnасность, вошедшие в историю как 

Програ~1ма мира. 
Трудящиеся Туркменнстана, как 11 

весь сов. народ, с воодуше11ление~t 

восприняли решения 24-го с1оезда 
КПСС, добнвш11сь в поСJJесъездов
сюtй nериод высоких показателеit в 
.развнпш пром-сти, с. хоз-ва, науки н 

культуры. Важным событне~l в жизни 
nарторганнзащш стала nодготовка н 

проведение обмена партнitных доку
~•ентов в соответств1111 с решения~ш 

24-го съезда КПСС 11 nостановленнем 
~taitcкoгo (1972) Плену~1а ЦК КПСС. 
Явившись своеоб~азны~• смотром пар
тийных сил, об~•ен nартдокументов 
способствовал улучшению качествен
ного состава КПТ 11 укрепленttю ее 
рядов. в 1960 в рядах кnт было 
1 О 040 рабвчнх, в 1982 их число воз
росло до 31 970 (в 1960 уд. вес ра
бочих-ко~•~•Унtlстов составлял 22,2 11 
в 1982- 32,6%). 
За 1971-75 в nро~-сть респ. в.1О· 

жено 3870 ~ли. руб. , пли в 1,5 раза 
бо.1ьше, че~t в 8-it nятнлетке. Введены 
в эксп.1уатацию совр. пром. пред-тня: 

ашхабадские з-ды крупноnанельногQ 
до~юстроения 11 ремонтно-мех., обув
ная ф-ка, булочно-конднтерскнit ко~ б .. 
птнцеводческая ф-ка, Чарджоускнй 
авторемонтный з-д, Марыtiский, Тед
женский и Куня-Ургенчскнit хлопко
очнстнте.1ьные з-ды и др. В 1973-7.5 
вступн.1и в строй 1-, 2- и 3-it бло
кн Марыйскоit ГРЭС. В 1975 респ. 
nро11звела электроэнерr1111 в 2,4 раза, 
газа-в 3,7 раза, нефти-на 7,3%, 
~111нера.1ьных удобрений- на 17,1% 
бо.1ьше, чем в 1970. В с. хоз-во респ. 
в 9-й пятилетке в.1ожено 1398 млн. 
руб. каnитальных вложений. В 1975 
rос-ву сдано на 24% больше хлоnка-
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сырttв, чсм в 1970. J\\ех:нтзнров:шы 
тpyдoc~t!\ltt' npoцccct~ в х.1оnковод

ствс, внедрен ~tашннный c/lop x.1on· 
Ка-сырца. В 1975 X.lOПKO}'UOpOЧHIOIII 
маш11нащ1 соuрано 52,1% всего уро· 
жая, 11.111 на 93% больше, чем в 1970. 

21-й съезд (23-2~ Яll!l . 1976) КПТ 
(/39 Дt'.lt'ГaTOD ОТ 77 910 ЧЛ. 11 1\:JIIДII
дaTOB в ч.1. КПСС) одобрил nроскт 
сОсновных наnрамсншi paЗBIITIIЯ на
родllого хозяiiства СССР на 1916-
1980 гг.:о. 

1111ii развllтня нар. хоз-ва, 11 оnрсдс
ЛJIЛ П}'TII Д:IЛЬIICJiШCГ(t paЗBIITIIЯ ЭКО· 
IIO~IIIKII 11 куm,туры pCCIIyб.111IOI. 
В ПСрiiОД р:!ЗВIIТОГО СОЦ11а.111З~Iа ОСО· 

бое ЗllaЧCHIIC Прllд:IСТСЯ COBepШCIICT• 
вованню форм 11 методов 11дсолоп1че
ской рабОТЫ, 1\ШIMYIIIICTIIЧCCKOГO ВОС· 
ПIITaHIIЯ ТрудЯЩIIХСЯ. В CDЯЗII С ЭTIIM 
ЦК КПСС пр1111Ял 26 апр . 1979 по
станов.1еюtс «0 да.~ьнсйшсм улучше
юш IIДCOЛOГIIЧCCKOii, ПOЛIITIIKO·BOCПII
TaTt'.1ЫIOЙ работы», указывающее, что 
nocтpoeiiiiC в СССР разв11того соцна
.111СТ11Чсского общества, огромный 
рост материального 11 духовного no· 

25·11 съсц кnсс (24 февр.-5 мар
та 1976) одобр11.1 Отчетный доклад 
ЦК 11 утвсрд11.1 <Основные нanp:JDлc
HIIЯ разВIIПiя народного хозяйства 
СССР на 1976-1980 гг. :о, nредусщlт
рнвающнс nос.1сдователь11ос осущсст

влеllllе курса Комnарпт на подъе~t 
матер11а.1ы1ого 11 культур11ого уровня 

ЖНЗНII народа НЗ ОСНОВС ДHHaMIIЧIIOГO 

11 ПрОПОрЦ110Н3.1ЬНОГО paЗBIITIIЯ ОбЩС· 
ственного пронзводства н повышения 

его зффектнвностн, ускорен11я научно
техн. прогресса. роста npOIIЗBOдllтe.lь

нocпt труда. все~1ерного улучшения 

качества работы во вссх звеньях 11ар. 
хоз-ва. 

Выполняя решения 25-го съезда 
кпсс. цк кnт укрепил партшiные 
органнзащш. К 1980 уд. вес туркмен 
в napт111i11oii орг31mзац1111 Туркмснн
стана достиг 60%. число женщнн· 
KO~OI)'IIIICTOB увеЮIЧIIЛОСЬ ДО 23,6%. 
Сред11 прнн11тых канд11датам11 в чл . 
F\ПСС В 1980 1\0~\СОМЕ>ЛЬЦЫ состав
ЛЯ.111 73,9%. Приток в КПСС лучших 
прсдставнтсле1i молодеж11, приобще
ние 11х к опыту старых борцов за де
.10 партин способствует сnлочеи11ю 11 
преемственности nоко.1еншi. Повысllл-
ся образоват. уровень коммунистов: 

на 1 янв. 1978 высшее, незаконченное 
высшее н ер. образован11е 11мели 
66,5%, илн на 26,9% больше, чем на 
НВЧ. 1960. Чис.1о коммунистов, IIMCЮ
ЩIIX ученую степень доктора 11 кан

дидата наук, уве.111чнлось со 144 до 
903. Только в 1976-81 высшие пар
тшiные школы 11 АОН nрн ЦК КПСС 
OKOHЧIIЛII 385 КОММуНИСТОВ, СВЫШе 6 
тыс. nрошли переnодготовку на кур· 

сах nовышения кватtф11кац1111 партий
ных кадров. в цк кnт, обкомах 
парт1111 введена месячная стаж11ровка 

рабетинков отд. nроnаганды и aгнтa
UIIII, оргаинзацнонно-партнйной рабо
ты, nрЕ>м. 11 с.-х. отделов. Состав 
l(о~1партни Туркменистана отражает 
дружбу н братство сов. народа : в ее 
рядах - nредставители 76 нацнона,qь
ностей и народностей страны (в 1927 
- 40 и в 1960 - 58). 

те1щнала страны, ycпcxtl борьбы 

КПСС 11 Сов. гос-ва за мир 11 меж
дунар. сотруд1шчество, за свободу 11 
HCЗaDIICIIMOCTb народОВ СОЗдаЛII ВОЗ· 

MOЖIIOCTII ДЛЯ рС3Л11ЗаЦ1111 nрограмм

IIЫХ це.1ей партин в област11 формll
рованllя коммун11ст11ческого сознания 

ЛЮдей: BOCПIITaHIIe трудЯЩIIХСЯ В ду
хе высоко1i 11де1iностн, nреданност11 
соцналнстнческой Род11не 11 делу ком
мушtзма, воспнташ1е у н11х коымунн

стнческого от1юшсннn к труду 11· об
щественной собственности . Партия 
призывала активно бороться с пере
Жiпками буржуазных взглядов 11 
11равов, добнватьсn всестороннего, гар
моннчного paЗBIITIIЯ ЛIIЧНОСТН, СОЗДа

ИIIЯ подлниного богатства духовной 
культуры. 

В я11в. 1981 nроход11л 22-й съезд 
КПТ. !i\ Комnарт1111 Туркменистана 
состояло 93 556 коммун11стов. За 
1976-80 в nартшо nр1111ято 23 тыс. 
чел., 11з н11х рабоч11х 42,7%, создано 
487 nервнчных, 750 цеховых nартор
ганнзацшi 11 бо.~ее 550 партиiiных 
групn. Съезд, наметив конкретные 
меры по дальне1iшему nовышению 
уровня орган11заторской 11 политllче
ской рабОТЫ, paЗBIITIIЮ ЭКОНОМИКИ Н 
культуры респ., одобр11л проект «Ос
новных направле1111й ЭКОIIОМИЧеСI<ОГО 
11 социального развития СССР на 
1981-1985 гг. и на период до 1990 го
да». Основные направле11ия преду
сматрllвают уве.ч11чен11е про11зводства 

nром. nродукц1111 по ТССР на 21-
24%, э.1ектроэнергни- в 1,8 раза, ус
коренное развит11с хн~t., легкой, nи

щевой пром-сти 11 машнностроення, 
расширение разведочного 11 эксплуа

тащюнного бурения на нефть 11 газ. 
доведение добыч11 газа до 81-83 
млрд. Ar3, увел11чение переработки неф
ти в 2 раза, nронзводства минераль
ных удобрен11й - в 2,8 11 др. , уве· 
лнчение среднегодового объема ва.1о
вой nродукцн11 с. хоз-ва на 14-16%, 
nродолжение стр-ва Каракумекого ка
нала, введение в эксn.1уатацию 90-
93 тыс. га орошаемых земе.1ь и об
водненllе 6,9 млн . га nастб11щ. 

В 11юне 1979 ЦК КПСС, зас.1ушав 
отчет ЦК КПТ о работе по выполне
НIIЮ решеншi 25-го съезда КПСС, oт
~teтll.l, что nартltйные ко~111теты nро
.1е.1а.1н опреде.1енную организатор

скую 11 потпнческую работу по мо
бн.1изащш KOM~IYIIIICTOB 11 трудЯЩIIХ· 
ся на nрет11оренне в жизнь решен11й 
25-vo съезда парт1111, осн. наnравле-

26-й съезд КПСС (февр. 1981) от
мети., рост рядов nарти11, улучшение 

ее качественного состава, неуклонное 

выпо.~ненне лен11нских норм партllй· 
ной жнзнн 11 nрннцнпов партшiного 

руководства . ЦК КПСС прнзвал пар
тнiшыс органнзащш сконцснтрнровать 
)'CIIIOIЯ трудОВЫХ КОЛЛСКТIIВОВ 11а ПО· 

UЫШCIIHII эффCKТIIBIIOCTII обществен
НОГО nронзводства 11 качества работы 
no всех ЗBt'IIЫIX нар. хоз-ва, привести 
В ДCiiCTBIIC рсзеr,вы И ВОЗМОЖНОСТН 
для ускорения ваучно-техн. прогрсс

са, пол11ее использовать передовой 

опыт, добиться роста пронзводнте.1ь
иоспl труда, увсл11чен11я выпуска, 

улучшення ассортю1ента, качества 

nродукц11н 11 товаров нар. потребле
tшя. 

Руководствуясь указания~ш 26-го 
съезда кnсс. 22-го съезда кпт н ма
териалами нюн~>ского ( 1983) Плену
ма ЦК КПСС, парторганизащш 
Туркмен11стаиа nовысил11 требова
ния к партшlной, комсомольской 11 
экономнческой учебе. В снетеме марк
снстско-.~еншlского 11 экономического 

образован11я трудящ11хся работают 
17 048 квалифицированных проnаган
днстов. В 1981 в снетеме партийного 
nросвещен11я теоретичесю1ми знания

ми овладели 153 тыс. чел., на· 
40 тыс. больше, чем в 1976. Ок. 70% 
KOMMYIIIICTOB ЗaJIItMaЛIICb В ун-тах 

марксизма-ленинизма, у~аствовали в 

теорет11ческнх семиварах 11 обучал11сь 
о шко.1ах nарт11iшо-хозяi1ственного 
актива . В нар. ун-тах, эконо
МIIчесюlх Шl<олах н школах коммунll

стнческого труда занимается 227 тыс. 
чел. На 1 ЯIIB . 1983 11 респ. насчиты
валось 4536 первичных napтopraнllзa
цнil. Функцнон11руют 5 обкш!Qв, 9 
горкомов, 3 городских в 44 сельских 
ра1iкома nартн11. 

Комnартия Туркиен11стана, ус11лнв 
организатФрскую и nолитическую ра

боту, актнвнз11рует деятельность по 
руководству дальнейшим развитнем 
ЭI<Ономнкн 11 культуры. Осуществлен
ные nартней меры по переходу на но
вую снетему планирования и эконо

мического стимулирования, по даль

нейше~IУ совершенствованию управле
НIIЯ нар . хоз-вом pecn. обеспечили 
развитие экономики, рост. творческой 
IIIIIЩIIaTIIBЫ трудЯЩНХСЯ, ИХ Трудо

ВОЙ активности, способствовавшей рас
ШIIреюно социалистического соревно

ванllя н двнження за t<оммуннстнч. 

труд. В итоге быстрыми те~ша
ми развиваются нефтяная, газовая, 
хн~1. отрасл11, энергет11ка, nром-еть 

стро11т. материалов. За годы Сов. 
в.1астн объем пром. nродукции уве
JИIЧНлся о 33 раза. Туркменистан экс
портирует лром. продукцию в 50 
стран ыира . 

В с. хоз-ве pecn. интенсивно внед
ряется ыехан11защ1я трудоеыких nро

цессов, укрепляется иатернально

техll. база к-зов н совхозов, созда
ются благоnриятные условия для рен
табельной работы каждого хозя1iства 
и материальной заинтересованности 
ссльсю1х тружеников. Сооружен11е 

-
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Состав Коммуt111СТ51ческоn nарт1111 Туркмеш•стnltn (11а Яltвврь) 

По СОЦ113ЛЬНОМУ ПOЛOЖCIIIIIO По нaцiiOJtanыto;o.ty составу По образооl!lтспьному уровню 

Дата 
IЗccro 

KOMMYIIII· всех 

став рабоч11х 1 крестьян 1 служощнх н 
ОСНIЛЬНЫХ туркмен \ русскнх 1 другнх 

113ЦIIОШ1ЛЬ• С ВЫСШIIМ lca срсдннмl ОСТ3ЛЬIIЫХ. 
192-1 (нюль) 4367 1619 1645 

1930 10 448 5537 32-16 
1937 7609 3542 ~747 
1941 19 084 3842 4425 
1949 3~ 843 6961 8484 
1959 42 770 9256 10 850 
1966 60 714 16 670 15 572 
1971 69 862 20 338 18 369 
1976 77 910 23 286 20 958 
1933 102 098 33 710 21 е57 

ДаТЫ съеЗДОВ I(OMMYHIICTIIЧCCKOП П3pTIIH 
ТуркмеНIItтана 

1-n съезд- 14-19 фсораля 1925 
2-i1 -с-- 3-9 .nскаGрл 1925 
З-11 -с-- 15-22 ноября 1927 
4-Л -•-- 2-10 яноаря 1929 
5-n -с-- 8-14 HIOH!I 1930 
6-11 -•-- 10- 15 яноаря 1934 
7-n -с-- 7-16 НЮЛЯ 1938 
8-n -·-- 20-25 фсораля 1939 
9-n -•-- 11-17 марта 1940 
IQ-Л -•-- 18-22 аоrуста 1950 
11-n -•-- 20-23 сентября 1952 
12-fi -•-- 13-15 февраля 1954 
IЗ-1i -с-- 20-22 января 1956 
14-n -•-- 18-20 я н паря 1958 
15-n -с- - 19-20 я н паря 1959 
16-i1 -•-- 16-17 февраля 1960 
17-n -•-- 12-14 сентября 1961 
18-n -•-- 26-27 декабря 1963 
19-n -•-- 24-25 февраля 1966 
20-n -•-- 19-20 фсораля 1971 
21-11 -•-- 23-24 я н паря 1976 
22-Л -•-- 16-17 янаоря 1981 

Распредслсн11е коммун1tстов по отраслям 
народного хозяnства Туркменистана 

(на январь 1983) 

Отраслн народного 
хозяЛс·rва 

nро:-.tышленнасть 
Транспорт, 
Связь 
Строительство 
Сел~ское хозяi1ство 

в том чнсле 

совхозы 

КО .. 1ХОЗЬI 
Торговля, обществев
lюе питание, заrотов

КII, матервально-тех

ническое снаСiженне 11 
сбыт 
Жилищное, ко~tму
нальное хоэяnство 11 
бытоnое о(')служllванне 
Здравоохраt1сt111е 
npocвcщettlle, высш11е 
учеСiиыс заnедення 11 
ваучttыс учрежде1111я 

Культура 11 нскусст
во 

Органы rосуда_рствен
ного и хозяnственно
го ynpaBЛCIIIIЯ 

Партиnные 11 общсст
всt!НЫе OpГaJIJIЗ3ЦIIII 

Оста_., ьныс отраслн 
Всего занятых в на
родном хозяi1стве 

Всего 
KOMMYIIII-

став 

14345 
7283 
1387 
9376 

30032 

5617 
22589 

4366 

1246 
2351 

11222 

934 

8367 

2333 
950 

94192 

% 

15,2 
7,7 
1.5 

10,0 
31,9 

6 
23,9 

4.6 

1,3 
2,5 

11,9 

1,0 

8,9 

2.5 
1.0 

100 

IIOCTCft 

1064 1218 Спсдс1шП 2958 
нс·r 

1665 4~25 4585 1638 
1320 3049 2738 1822 
8817 7593 6723 4768 

17 398 14 487 10 052 8304 
2~ 664 21 269 11 580 9921 
28 472 31 768 15 365 13 571 
31 155 38 937 15 951 14 974 
33 666 44 405 16 941 16 564 
40 531 63 543 17 782 20 i73 

Чнспснныn состав l(оммун11стнчсскоn 
nартшt (lla январь) 

Год 
Ч.1CIIЪI 
кпсс 

1924 (НIОЛЬ) 
1927 

2316 
4932 
6383 
4076 
4974 

1930 
1935 
1937 
1941 
1945 
1950 
1955 
1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1983 

10 6~7 
13 083 
28 907 
34 860 
41 885 
53 638 
64 654 
73 322 
8·1 590 
95 799 

1 

Кандидаты/ Псе го . 
D Ч.'ICIIЫ KO~I:\IYIIII-

KПCC став 

2060 
4026 
4065 
2593 
2635 
8397 
6201 
4556 
1594 
3767 
356S 
3238 
2681 
5223 
6299 

4376 
8058 

10 448 
6669 
7609 

19 084 
19 284 
33 463 
36 454 
45 152 
57 206 
67 892 
76 003 
89 813 

102 098 

Караку~1ского канала 11~1. В. И. Jlе
ннна улучш11ло водаобесnеченность 
с. хоз-ва. С 1973 ежегодно nронзво
дlпся более 1 млн. т хлоnка-сырuа. 
В 1980 турю1. хлоnкоробами заго
товлено 1258 тыс. т о:белого золота», 
или в 3,3 раза бал ьше, че~1 в 1959. 
Подъем Э1<aнa~IIIКII стал основой 

у.1учшен11я благосостояння трудящих
ся pecn., nовышения их культурного 

уровня. В 1 0-й nятнлетке среднеме
сячная зарnлата рабоч11х и служаших 
ВЫросла на 8 И КОЛХОЗНIIКОВ- На 
13,4%. Реальные доходы нас. возрос
ЛII на 27%, фонды общественного по
тре~лення на душу нас. - на 15,5 и 
средства сощ1а,1ьноrо обесnечения -
на 30%. 
Неуклонное повышсю1е руководя

шей рОЛИ Ка~НIУНИСТIIЧеСКОЙ nартии, 
еше большее сnлочение трудящихся 
вокруг nарт1ш - за.1ог дальнейшего 
усnешного nродвижения к ко~IМУНIIЗ

~•У- Руководствуясь ЭTIIШI положенн
ЯШI, Ко~шарт11я Турю1еннстана при
нюlает все ~tеры для моб11Л11защш 
трудящихся ТССР на выt:~олнение ист. 
решеиий 26-го съезда КПСС и 22-го 
съезда КПТ, на осуществленне Про
довольственной nроrра~1мы СССР на 
nернад до 1990. 

88 ·-бо8б 
CBCДCIIIIA нет 

401 622 6586 
1030 2149 15 905 
IWO 6122 24 821 
7149 9321 26 300 

11 838 16 849 32 027 
16 573 21 774 31 515 
22 362 27 156 28 392 
32 256 44 454 25 3118 

Л11т.: Л с 11 н 11 В. И. О Cpcдt1en Азшr. 11 
Казахстане. - Ташкент, 1960; Программа 
Коммуннстнчсскоn партнн Советского Со· 
tоза.- М., 1974: Матсрнапы XXVI съезда 
КПСС .- М., 1981: К у л ы е в Г . Коммунн· 
.::r11к naptiiЯHЫJt Орта Азняда совет x~кн
:'-IIICTIIIIII пугталан;tыр11ак ве MIIЛ1111 сынса-

ты а:-.1ала ашырмак уrрундnкы rерсшн 

(1917-1925 n.).- Awr., 1956: Б а ты
Р о о Ш. СССР-де соцналнстнк Мllллетле
ршt эмелн гелмсгн ве есмегн.- Ашг., 196(: 
Рос л я к о в А. А. Бопьшевнк11 Турк:о.t:е-
ннстан.i1 в борьбе за власть Советов 
(1917-нюнь 1918).- Ашх., 1961: Очеркн 
11~тар1111 Коммуннстичсскаn партин Турк· 
мсtшстана, нзд 2-е.- Ашх., 1965: История 
кo~I\IYIIIICTIIЧecк.ll::< орrаннзац11n Среднеn 
Азнн.- Ташкснт, 1967: х у д а n б ер д Ы· 
е в Я. Маркснстско-леНIJНСКIIА авангард 
T}'pKMCIICKOГO народа,- Ашх.. 1967: nо:ш
ТИКО-DОСПIIтательная работа Компарт1111 
Туркме1шстана в 1959-1965 годах.- Ашх., 
1971; Х ы дыр о в Т. Расnространение 
н.асn марксизм::J-леtШ1111ЗМ.i1 в .:tооктябрь· 
с•о" Турк"еннстоне (1900-1917 rr.).-Aшx., 
1971; К COЦIIaЛIIЗMy, MIIIIYЯ K.i1ПIIT.i1ЛIIЗI'ol. 
J .. -lcTOplltiCCKИfi ОПЫТ KnCC ПО COЦИaЛIICTII· 
чсско~tу строительству в Среднеn А:ши 11 
Казахстане в 1917-1937 rr.- М., 1974: 
Т а ш .. 1 11 с в Ш. Гражданс;:кая воnна 11 
анг.111Аская военная ннтсрвенция в ТурК)tе
IШСтане, т. 1.- Ашх., 1974: т. 2, 1975: Ком
мунJIСТIIЧеская партня Турк:-.tеннстаwа в 
цнфрах (1924-1974). Стат. сб.- Ашх., 1975: 
Ko:-.IMYIIIICTIIчecкaя партия Туркмен11стана в 
борьСiс за построеtше социвл11зма 11 посте· 
neHHЬii1 nерСХОД К KOMMYRIIЗ~IY (IICTOPIIЧC· 
с•нn очерк). кн. 1 (1917-1937).- Ашх., 
1978; Коммушtстнческая парт11я Туркменн
стана в цнфрвх (стат. сведен11я за 1974--
1977 rr.).- Ашх., 1979: А н 11 а к у л н с в 
к. Я. Деятельность кnсс по ЛIIKBIIдaЦIJII 
сущеСТВСIIНЫХ paЗЛJIЧIIfl ~tежду ГОрОДО~t 11 
дсрсвнеn.- Ашх., 1980: Ре д ж е п о в А. Р. 
От феодаль11оА раэ.дробленнос"11 - к со
циз.1нСтllческоQ государственности (пзр
тнnное руководство стро11тепьством: турl\
менскоn совстскоА нац11ональноn госу..1аn
стоснностн в 1917-1937 rr.).- Amx .. 1980: 
Г о р юн о в а В. С. Комnарт11я Турк~е
ннстана - боевоЯ отряд кnсс. - Ашх .. 
1950: Эль б а у м Б. Д. По пути сб.1нже
ння 11 единства (деяте .. 1ьность КАСС по 
opГ.i1HII33ЦIIII сотруднiiЧЕ!'ства народов СССР 
в строительстве социал11зма в Срс.днсi1: 
Азшt).- Ашх., 1981: Коммун11стнческая пар
тня Турк"ен11стана в резолюциях. 11 реmс
ннях СЪеЗ.;:J.ОВ И ПЛСIIУМОВ ЦК (1925--19281, 
т. 1, к11. 1.- Ашх., 1981; Подготовка н по
бед.i1 Ве.1икоn Октябрьскоn coцll.i11111CTIIЧC· 
скоn революц1111 в Турк:-.tсннстане (сб. :tо
кvмеllтов 11 мзтсрна.1ов), IIЗ;J. 2-е.- Awx ... 
1982 11 др. -

К. я. Аннак.улиев, Я. О. Оразк.'lычrв 
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• 
СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Советы нар. депутатов-выборные 
органы гос. в.1астн ТССР в цеtпре 11 
и:1 ~tсстах, нзбнраемые на основе все
общСI"о, прямоrо 11 равного нзбнра
тс.lьноrо права прн тайном го.,осо
вашш. В соответствнн с Констнтуцн· 
ей ТС<.:Р Совсты нар. депутатов со
сr:IВ.1ЯЮТ ПOmiTIIЧCCKyЮ ОСНОВу 

'ТССР. Вся масть в респ. прttнадле
жнт народу. 

В. И. Леннн, разрабатывая в но
вых нет. ус.1овнях учение о гос-ве 

;шктатуры про.1етарната, обос:ювал 
возннкновенпе 11 развитие респ. Сове
тов как формы COЦIIaiOfCTIIЧeCKOГO 
гос-ва, фор~tы по.щтнческой револю
uноwн01i в.1астн трудящнхся масс. 
В. И. Леннн отмечал, что Советы
высшая фор~tа демократшt, о:Это -
в.1асть, открытая д.1я всех, делающая 

все на виду у массы, доступная ~tac

ce, исходящая непосредственно от 

массы, прямой 11 непосредственный 
орган народной массы и ее вomt» 
(По.1н. собр. соч., т. 12, с. 319). Со
веты нар. депутатов обеспечивают 
1iеразрывную связь с нар. массами, 
1\Х г.остоянное 11 непосредственное уча

стпе в. улравлеюш делами гос-ва 11 
общества. После Вел. Окт. рев. Сове
ты, пройдя этап диктатуры пролета
рната, превратитtсь в ус.1овнях раз

внтого соцнатtзма в школу общест

венtю-по.щтнческой деятельности мнл
.ч,юнов. В Советах сочетаются черты 
гос. н общественных организаций, за
конодательная и нсполннтельиая 

в.1асть. Советы как органы власти в 
лрсде.1ах своей комлетенцни нздают 
нор~tативиы·е акты и обеспечивают их 
ясло.1ненне; как общественные орга
Нitзащш Советы избираются 11 дейст
вуют на де~tократической основе. 

Систе~tу органов гос. власти респ. 
образуют: Верх. Совет ТССР (выс
шшi орган власти), областные, рай
онные, городскне, районные в горо
дах, поселковые и сельские Советы 
нар. делутатов (~tестные органы вла
сти). В Верх. Совет ТССР набрано 330 
делутатов ( 1980). В ТССР функцнонн
рует 391 местный Совет: 5 област
ных, 44 районных, 15 городских, 
3 раiiонных в Ашхабаде, 73 лоселко-

вых, 251 сельский, в к-рые избрано 
23 478 депутатов. Деятельность Сове
тов ОСИ. На !1р11НЦI!ПаХ ДCMOI<paTJIЧe· 

СКОГО центраЛ!IЗ~Iа, COUIIaЛIICTIIЧeCIIOЙ 
законности, на сочетаюш прннятня ре

шений 11 их исполнения, на коллектив
IЮСТ\1, гласности, регу,qярной отчетно
стн нспо.lнtпе.чьно,распоряднтельных 

и др. органов перед Советамин нас., 
на участнн граждан в работе Советов. 

Верх. Совет ТССР решает важней
шне вопросы гос. 11 общественной 
жнзнн респ.: прнннмает Констнтущно 
ТССР 11 вноснт в нее нзменення; ут
верждает гос. планы экономнческого 

11 соцнального развнтня, гос. бюджет 
ТССР 11 отчеты об JJX вьrполненнн; 
создает подотчетные органы; разре

шает важнеiiшне вопросы гос. управ
лення; осуществ.1яет заtюнодательную 

деяте.1ьность и др. Местные Советы 
решают волросы местного значенttя, 

сочетая общегос. интересы и интере
сы граждан, проводят в жизнь реше

ния вышестоящих гос. органов и ру

ководят деятелЬНОСТЬЮ HIIЖeCTOЯЩIIX, 

участвуют в обсужденшt и вносят 
свои пред.1оження по вопросам респ. 

и общесоюзного значения. Местные 
Советы руководят гос., хозяйствен
ным и соuнально-культурны~t строи

тельством, лодчннеинь1мн нм гос. ор· 

гана~ш. лред-тиямн, учреждення~ш и 

органнзацнюш; утверждают планы 

экономнческого 11 соцнального разви
тня, местный бюджет 11 отчеты об их 
вылолнеюш; обеспечнвают соб.чюде
нне законов, охрану гос. 11 обществен
ного порядка, прав граждан; содей
ствуют укреплению рбороноспособно
спt страны. Местные Советы нзбнра

·ЮТ из чнсла депутатов постоянные 

комиссtш д.1я предварительного рас

смотренttя 11 подготовки вопросов, от
носящнхся к ведению местных Сове
тов, а также для содействия лрове
денню в жизнь решеннii Советов, кон
троля за деятельностью гос. органов, 

лред-тнй, учреждеювi 11 органнзацшi. 
Советы осуществляют деятельность 

в установленных законом органнза

ционных формах, оси. нз к-рых- со
зываемая Президнумом Верх. Совета 
ТССР 2 раза в год сессия Верх. Со-

вета ТССР 11 сесснн областных, рай
онных, городскнх, районных в горо
дах, поселковых 11 сельскнх Советов 
нар. депутатов, созываемые их ис

полннтельными ком1петамн не реже 

4 раз в год. Исполинтельными и рас
лорядrпельнымtt органамн местwых 

Советов являются нзбнраемые ими 
нсполкомы в составе лредседателя, 

его заместнтелей, секретаря 11 членов. 
Советы нар. депутатов образуют отд. 
11 управления исполкомов, наделяя их 
COOTIIeTCTByЮЩIIMII ЛОЛНОМОЧIIЯМН И 

контролнруя их работу. 
ИСТОРИЯ СОВЕТОВ НдРОДНЬIХ 

ДЕПУТАТОВ. Первые Советы воз
шrкли в Росени в пернод рев. 1905-07. 
В Ту.ркменнстане первый Совет 
рабочнх депутатов создан в 1906 в 
Кнзыл-Арвате. 
С победой Февральской рев. 

1917 трудищисся Петрограда, Моск
вы 11 др. городов России органнзуют 
Советы, под влняннем к-рых уже в 
марте появнлнсь первые Сове'l'ы ра
бочнх делутатов в Закасшш. В мае 
Советы рабочнх депутатов и солдат
скне комптеты Краеноводека 11 Асха
бада объединились в единый Совет 
рабочпх и солдатсюtх депутатов. В 
ряде населенных пунктов созданы Со
веты крестьянсюtх депутатов. В алр. 
1917 лредставнтели Советов За
каспийской обл. участвовали в рабо
те 1-ro Туркестанского J<paeвoro съез
да Советов. 4-22 мая ( 17 мая-4 шо
ня) 1917 состоялся 1-й съезд Сове
тов Закаспшiской обл., в начале шоля-
1-й Закасппйсюrй обл. съезд кресть
янсtшх депутатов. Весной н летом 
1917 в Закасшш. как 11 во всей Рос
сtш, ~tеньшевиюt н эсеры, составляв

шпе большtшство, навязывали Сове
там соглашательсt<ую политику. Од
нако большевистское ядро проводн
ло В ЖIIЗНЬ ЛeHJIHCКIIe решення Ап
рельской конференцни РСДРП (б), 
добнваясь победы социа.r:нстпческоir 
револющш. Депутаты асхабадского, 
челекенского 11 др. Советов требова
Л\! лередачи вceii власти Советам. 
Используя J<ОЛJiчественrrое преиму
щество, меньшевшш и эсеры на 2-м 
съезде Советов Закаспшkкоli обл. 



(7(20) :tвг . 1917) nровелн резолюцню 
о nодд<.'ржкс Врсмеmюго nрав11тельст-
11а. Асхабадскнii, мервскнii, чapджyii
•CKIIil 11 др. Советы Закаспнi'lскоi'l обл. 
выступ11.111 в кон. аог. 1917 протнв 
мятежа генерала Корнилова, пытав
llll<.'гося nодав11ть р~н. и устаиов11ть 

:воеиную днктатуру. В ходе борьбы с 
I<OpШIЛOBЩIIHOii Советы сталн босвой 
]JеВОЛЮЦIIОННОЙ СIIЛОЙ, ЧТО ПОСЛУЖИЛО 
•OCIIOBa1111eм для возрождения боль

:шевнстского лозунга .:Вся власть Со
.вет;~м!:о. С 9 по 12 (22-25) окт. 
1917 в Асхабаде проходил 3-i'l съезд 

·Советов Закаспнilскоil обл., прнняв
аинil решенне об отстранешш област
ного ко~шссара ВременногG праон
-тельства А. Дорр~ра. 

30-31 окт. в Краснооодске, Куш
оке, t:!елекене руководнмые большеви
·ка~tн Советы взялн власть в сван ру
:ки. 15-21 нояб. (28 нояб.-4 дек.) 
1918 в Ташкенте состоялся 3-й съезд 
•Советов Туркестанского края, сфор
мнровавшиil Туркестанский Совнар
J(ОМ. В городах Закасnнйской обл. 
')'CIIЛIIЛCЯ nроцесс большевнзащш Со
ветов, к-рые m1шалн власти комнсса

!РОВ Бремеиного правнтельства н де
путатов городскшt дум. С 30 нояб. 
·по 3 дек. ( 13-16 дек.) 1917 в Асха
<6адс под председательством больше
ВIIка С. Молибожко проходил 4-й За
-касnшiскнii съезд Советов, nр1шявш11Й 
решение о перехо.в.е всей власп1 в об
.ластн в рукн Советов 11 сформнровав
:шнй Закаспнiiскнй обл. Совнар
ком. На состоявшемся 5-м съезде 
>Советов Закаспшkкой обл. (кон. дек. 
1917) большевики одержали ре
llllнтельную поб<".ii.У. Представителей 
:меньшев11ков н колеблющнеся эле

менты вывели 11з состава областного 
•СНК . В нач. 1918 (янв.-февр.) Сове
ты Закаспнйской обл. окрепли, pac
llllilpил.Jcь их сеть: местные Советы 
функцноннровалн ве всех уездных 
1центрах - Асхабаде, Мерве, Красно
водске, Кнзыл-Арвате, Теджене, Куш
К<", Казанджнке, Керкн, Байрам-Али, 
Джебеле, Душаке, Кара-Кала, Че
ошшлсре, Каахка, Челекене и в фор
те Александровском. Советы coэдaвa
JIII продовольственные, военные, фи
нансовые 11 др. секщш, охватывавшие 
:все стороны общественной ж11знн. 
Большое значение имело воолеченне 

11 Со!iеты туркмен - коренного нас. 
·зaкacnнiicкoil обл. В ряде слу~аео 
.деnутатов-туркмен выделяли о особые 
·секцнн. Весной 1918 созданы туркм . 
·секцня nри областном СНК, аульные 
'Советы в Мервеком н др. уездах. 

5-й краевой съезд Совето'в Турке
стана, состоявшнiiся 30 anp. 1918, 
провозглас11л созданне Туркестанской 
AвтOIIOMHOil Сов. СощlаЛIIСТIIческой 
'Pecm., вошедшей в состав РСФСР. 
В нюне 1918 потерnела пораженне 

nервая попытка контрреволнщнонно

то nереворота в Закаспнн. Но 1 1 ню
.ля эсеры и меньшевики снова подия-

\ 
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лн вооруж. мятеж в Асхабаде 11 
12 11юля - в Кнзыл-Арвате. Одер
жав nобеду, мятежинки сосргл11 Сов. 
власть в Красноводске, Мерве, Тсд
жене, Каэанджнке, Баiiрам-Алн 11 др . 
nунктах Закасш1йскоii обл. (кро~1е 
К}•шкн), устаиовнв там власть nра
вых эсеров, меньшевнков н местных 

HaЦIIOHaJIIICTOB. ЛIIШЬ К IIЮЛЮ 1919 
боiщам Красиой Армии удалось ос
вободить зиачнтельиую ЧаСТЬ 3ai<aC· 
Пlliicкoii обл., и 9 нюля кавалерня 
Красной Армнн вступнла в Асхабад. 
В освобожденных уездах Закаспllil
ской обл. ДЛЯ Пр11ВЛСЧе1111Я трудЯЩIIХ
СЯ MCCTIIЫX НаЦ110113ЛЬНОСТеЙ К уп
равлеtii!Ю, моб11Лt1зац1111 сил 11 средств 
на разгро~1 врага 11 восстановлеш1е 

нар. хоэ-ва былн организованы рев
ко~tы, в аулах- аульные ко~оштеты . 

В сент. 1919 в Мервскоы уезде соз
даио 83 11 в Тедженском - 24 ауль
IIЫХ комитета. В Полторацком уезде 
к нояб. 1919 действовало 45 аульных 
11 23 nоселковых комнтета. К нач. 
февр. 1920 на всеi1 террнт. Зaкacnиil
cкoii обл. Сов. власть была восста
новпсна. 

На 5-м краевом съезде Коммунн
СТI!Ческоil nарт1111 11 9-м съезде Сове
тов Т}'ркестанской респ., к-рыс состо
ЯЛIIСЬ в кои. 1920, nринято решение о 
nереходе от ревкомов к исполкомам, 

нл11 к nостоянным выборным орга
нам Сов. власт11. Переход к исполко
мам в Закаспнн завершен (14-18 
янв. 1921) на 2-м съезде Советов, нз
бра вше~! об.1астной нсnолннт. коми
тет. В нюне-июле 1921 состояЛ11сь 
выборы в местные Советы (аульные, 
волостные 11 уездные). Большую роль 
в выборной каыпан1ш в аулах cыrpa
ЛII союзы «Кошчн:о, объедннявшне 
бедняцw11е н середняц«не слон дай
ханства. 

Постановленнем ЦИК Туркестан
ской pecn. от 7 апр. 1921 Закасnнй
ская обл. преобразована в Туркмен
скую. В кон. 1922 Туркестанекая 
АССР, в к-рую входнла Туркм. 
обл., вошла в состав СССР как со
ставная часть РСФСР. 
Важные :.~ероnрнят11Я в области на

цнонально-гос. строительства осуще

ствлены также в нар. респ. Хивы 11 
Бухары. Прн правительствах Бухар
сксй 11 Хореэмекой ·респ. в 1921 сезда
ны турю~!. отд .. в 1923-24-области: 
Турl\м. (иыне Ташаузская) в Хорезм
скоil н Турк~1. (ныне Чарджоуская)
в Бухарскоi1 республиках. 

12 нюня 1924 ЦК РКП(б), учиты
вая стремление среднеазнатскнх на

родов к воссоед11нею1ю в рамках сов. 

нац. гос-в, принял решекие «0 наци
оналыюы размежеваюш республ11к 
Среднеi\ Аз1ш:о. После всенар. обсуж
дення решення 15 сент. 1924 состоя
лась 3-я Чрезвычайная сессия Турк
ЦИКа, nрннявшая постанов.~еюrе о 
nроведении нацнонально-гас. раЭ)Iе

жевання народов Ср. Азшr. Анало-

ГIIЧIIЫe реШСНIIЯ В CCIIT. 1924 Пр1ШЯЛ11 
5-й Всехорезыскнй 11 5-it Всебухар
сюlй курултаи Советов . 2-я сессня 
ЦИК СССР (27 акт. 1924) выисела 
решсине об образовашш Туркм. 11 Уэ
бекскоil ССР. 
Для временного руководства хозяй

ственным н культур11ым строительст

вом 11 созыва Всетурк1о1. учредитель
ного съезда Советов 5 нояб. 1924 
Презндиум ЦИК СССР образовал ре
волюц. комнтет ТССР в составе Н. Ай
такова (председатель), К. Атабаева, 
И. И . Межлаука, Н. А. Паскуцкого 11 
др. 19 нояб. 1924 nрнстуnкло к рабо
те орган11зацнонное бюро КП Турк
менистана, утвержденнос ЦК РКП (б). 
Ревком ТССР н ' оргбюро КПТ руко
воднлн хозяi1ственны~1 11 культурныw 
строительством респ . , объеднненнем 
террнт., переданиых в результате нац. 

размежевания в состав ТССР. 4 дек. 
1924 ревком ТССР принял nостанов
ление о террнт. грающах и вре:.tен

ном адм. делеюш республ11кн. В со
ответствlш с постановленнем вместо 

сложной многочлеиной снетемы ~об
ласпr, уезды, волости, аулсоветы, вн

лайеты, туыаны, кенты, шуро, акса
кальства) в ТССР установлено трех
членное адм. деление (округ, район, 
аул). В респ. образовано 5 округов: 
Полторацкнi1, Мервскнй, ЛeНJIHCКIIK 
(Чарджоускнй), KepКIIHCКIIЙ н Таwа
узскнй . Одновре~tеiiНО организованы 
окружные 11 районные ревкомы, nер
воочередной задачей к-рых стало соз
дание сов. гос. аппарата, тесно свя

занного с ~•ассами трудящнхся, спло

ченных вокруг Сов. власти . 
В течение 1924-25 окружные 11 

районные ревкомы провели выборы в 
местные Советы, за искл~вчением Та
шаузского округа, где нз-за сильного 

BJIIIЯHIIЯ радоплеменных вождей 11 не
достаточно высокой политической соз
нательности н акт11вности нар. масс 

провести выборы не представилось 
возможным. В Ташаузеком округе 
временно сохранены окружной 11 
районные ревкомы, в аулах- акса
ка.1Ы, выполнявшие функщш, к-рые в 
др. округах и районах респ. выполня
ли местные Советы. Советизации ау
лов в 1924-25 способствовали выбо
ры в местные Советы: если в момент 
наннонально-гос. размежевання на 

террнт. ТССР действовало 267 ауль
ных Советов, то в результате выбо
ров 1924-25 - 619. 
Выборы в ыестные Советы, nраве

денные в нач. 1927, укреnили соци
альную базу органов Сов . власти на 
местах, приб.'!нзнв гос . апnарат к мас
сам . В ходе выборов 1927 в Ташауз
еком округе ревкомы заменены ок

ружными. районными 11 аульныю1 Со
ветами. Усnешно проведена выборная 
ка)tпання 1928- охвачены все отда
ленные уголки респ., включая глу

бинные скотоводческие раliоны Kapa
I<Y~JOB, где впервые избрано 38 ауль-

' 

1 



168 С08ЕТЬI НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ных Советов, к-рые ста.111 едннствеи
нымн представнтельиыми органами 

власти трудящихся. 

15 февр. 1925 в Ашхабаде (По.по
рацке) открылся 1-й Всетуркм. y•Jpe
дltT. съезд Советов. на к-ром обсуж
ден отчет ревкома ТССР за nернад с 
19 нояб. 1924 по 14 февр. 1925. Выра
жая во.1ю трудящихся масс Турюtе· 
HttcтaJJa, съезд едш1одушно nринял 
сДек.1арацию об образоваюш Турк
менской Советской СоциаmJстичсской 
РесnублнКJI> и nостановленне о доб
ровольно~! вхождении ТССР в состав 
СССР. В ннх особое внюtаине уделс
но сов. н кудьтурио~tу стронтельству, 

эеме.~ьио-водному вопросу, ttppнгaшlll, 

раскрепощенню жеищни-турюН.'IЮК. 

26 марта-З anp. 1927 состоялся 2-й 
съезд Советов Туркмеинстаиа, nрн
нявшнй nервую Конституцию ТССР, 
к-рая законодательно зalipeшt.~a ос

новы Сов. в.~астн в pecn., отразнла 
особенностн ее нет. развнтня, опреде
лила задачн н функцнн nереходиого 

периода. Констнтуцня ТССР утверди
ла Советы как гос. фор~tу днктату
ры nролетарната 11 союза рабочего 
класса с дайханство~t. установ11.1:1 сll
стеыу, npiiHIIIIПЫ, nорядок оргаюlз:J

цни 11 ДСЯТС.lЬНОСТII ВЫСШIIХ 11 ~leCT· 

RЫХ ОрГаНОВ B.laCTII 11 )'ПраВ.1СНIIЯ, 

закреnила актнвнос 11 nассивное nра

во избирать и быть нзбраниы~t в Со
веты за трудящюшся, достнгшнмн 18 
лет, незавнснмо от nола, иацJюналt.

носпt н веронсnоведання, на основе 

многоступенчатых открытых выбо

ров. Консппуцня ТССР 1927 nровоз
гласнла высшюt органом гас. в.1асп1 

pecn.- Всетурюt. съезд Советов, меж
ду съезда~ш- ЦИК ТССР 11 его 
Презнд11у~t. местиы~111 оргаиам11 вла
сти- окружные, районные съезды 
Советов, аульные, посе.1ковые, город
ские Советы и нх испо,,нительиые ор
ганы. 

В ГОДЫ COЦIIaJ111CТIIЧCCKOГO СТрОИ· 
тельства Советы реша.111 воnросы ии
дустрнатrзащш респ. и реконструк

ции ПpO~I-CTII, KOЛ.iCKTJIBJIЗaЦIIII С. ХОЗ· 

ва и развнтия ко.~хозиого и совхозно

го строительства, осуществлення 

культурной рево.~ющш. Советы вовле
кали трудящнхся в уnравление гос. 

н обществеиными дела~ш. в осущест
вление всеобщего обязательного обу
чения н ликвндащш неграмотности. 

Во 2-й nол. 20-х гг. в pecn. открыты 
центр. н две межрайонные - в Чар
джоу и Ташаузе, совnартшколы, pecn. 
курсы по nодготовке работинков для 
гос. н nартийного апnарата. В 1935 в 
ТССР действова,ш 5 межрайонных 
совnартшкол. В 1929/30 учеб. г. на 
pecn. сnец. курсах обуча.1ось ок. 1900, 
в совnартшколах- QK. 990 слушате
лей, в оси. из рабочих и крестьян ко
ренной нацноиа,lьиости. Это сnособ
ствовало решению одной из важней
ПIНХ задач Сов. власти в ТССР- ко
реннзацин гос. апnарата. Если в 1927 

среди работ1шков сов. аnпарата турк
~tсны COCTaB.lЯЛII ВССГО 22%, ТО К КОИ. 
1928-50%. 
В соответствии с nостаиовлеине~t 

ЦIIK 11 СНК СССР от 23 ню.1я 1930 
введенное в 1926 окружное деление 
террнт. pecn. уnразднено: ликвидиро
ваны Ташаузскшi, Чарджуйсюrй 11 
Керкннскн\1 округа (еще раньше
Ашхабадскнй н Мервсю11i). Вся тер
рнт. pecn. приведсна к едшюй снете
ме адм. делсиня- ау,,, район, го-

род. В 1930 ПО ИОВО~tу адм.-
террнт. деленшо респ. состояла 

нз 34 районных Советов, иеnосредст
всиио nодчннснных цик ТССР, 427 
аульных, nоселliовых 11 8 городских. 
С лнJшндацне!"! округов nолномочия 
окружных Советов и их исnолкомов 
nерешли к раriонны~t. 
11\ассовую хозяйственно-nолитиче-

скую и культурную работу Советы 
nроводили через секц1ш и деnутат

ские группы. Секции создаются при 
аульных Советах в 1931, деnутатские 
груnпы- в к-зах, совхозах, МТС, на 
пред-тнях 11 в учреждениях, располо

женных в nределах аульного илн го

родского Совета. 1( нач. 1937 nрн 
аульных н nоселковых Советах ТССР 
действовало 3420 секций и 1634 деnу
татские группы. 

Для определення комnетенцин, оси. 
наnравленшi, форм н методов дея
тельностн Советов 19 апр. 1926 ЦИ!( 
н СНК ТССР утверднт1 nоложения 
«0 городскнх Советах>, в акт. 3-я 
сессня ЦИК ТССР- «Об аульных 
(сельскнх), окружных и районных 
съездах Советов, их нсполннтельных 
ко~штетах и nрезнднумах нсnолко

мов:о, б окт. 1928 ЦИК ТССР- «0 
Советах рабочнх, дайханских н_крас
ноармейскнх депутатов Туркменс!<ОЙ 
ССР, их окружных н районных съез
дах, ИСПОЛННТе-lЬНЫХ KO~IIITCTaX Н 

nрезндиумах nоследних». 

Массовая коллектнвнзация дайхаи
скнх хозяйств nотребовала уточисиня 
комnетенщш местных Советов. ЦИК 
и CHI( ТССР 18 дек. 1930 nрннял 
nоложенне «0 районwых съездах Со
ветов И раЙОННЫХ ИСПОЛНIIТеЛЬНЫХ КО
МНТеТаХ Туркменской ССР:о, в 1931-
новое nоложение «Об аульных Сове
тах>. Прнняты nравовые акты, регу
лнрующие деятельность nостоянных 

секцнй и деnутатских групn: в 1931 
положение о nостоянных секцнях nри 

ау.1ьных Советах и райисnолкомах, в 
1932- о депутатскнх груnпах ауль
ных Советов, в 1934 - новые nоло
ження о nостоянных секциях н деnу

татских груnпах nри Советах НIIЗО
вого и ер. звена. 

На основе !(онституции СССР 1936 
разработана и 2 марта 1937 на 6-м 
Чрезвычайном Всетуркм. съезде Сове
тов утверждена новая !(онстнтуцня 
ТССР, отразившая коренные I!Зьtе
нення в nолитической, экономнческой 
и культурной жизни респ. nосле 1927. 

Дс~юкрапrзацня гас. н общественно1i 
жнзнн пршзсла к ncpccтporiкc органов. 
Сов. властн, к нзмсненню порндка об
разовашrя, структуры, ко~tпетенш11~ 

н органнзац11н деяте.1ьностн. Согласно. 

Конст11туц1111 ТССР 1937 высшюш 
органащ1 гас. в.1астн пр11знаны Верх. 

Совет ТССР н иа местах- област
ные, окружные, районные, городскне· 
н аульные Советы. !(онст11туцня ире
образовала Советы рабочнх, дайхан
скнх н красноар~tейсю1х депутатов в. 
Советы деnутатов трудящнхся, что. 
отражало факт лнкв11дацш1 эксплуа
таторскнх классов н утвсрждення мо

ра.1ыю-полнт11ческого едниства сов .. 
общества. Оси. формамн дсятельно
стн Советов сталн сессш1 (вместо· 
съездов), nостоянные 1<О~шссш1 (юtе
сто секц11й), работа деnутатов в нз
бнрательных округах. Введено всеоб
щее, равное н nрямое нзбнрательное· 
nраво nрн тайном голосоваюш. Вы
боры в Верх. Совет СССР, nроведеи
ные на основе новой !(онстнтуцна 
12 дек. 1937, nоказалн рост nотпн
ческой акпJююспr масс, нерушнмое· 
едннство блока ком~tуннстов н бес-· 
nартнlшых. В голосованrш по ТССР· 
участвовало 94,2% нзбнрателей, нз. 
ннх 99,55% отдали го.1оса за кандн
датов в деnутаты Верх. Совета 
СССР. Первые выборы в Верх. Совет 
ТССР состоялнсь 24 нюня 1938, в. 
1111х участвовало 99,61% всех нзб11ра
теле1i, за l<андндаТОВ блока I<OMM)'
HHCTOB н бесnартшiных nроголосова
ло 99,8%. 
В годы Вел. Отеч. войны Советы• 

pecn. решалн задачн хозяйственно
го строительства, обесnечнвая rазвн
тне про~t-стн 11 с. хоз-ва, размещеюrе· 

эвакунрованных nред-тнй, учреждений· 
11 населення. 
С кон. 40-х гг. Советы ТССР ру

ководнлн развнтне~t нар. хоз-ва, nо

вышением материального благосостоя
ння н ку.1ьтурного уров11я трудящнх

ся, совершенствовали формы 11 ме
тоды своей деятельностн. Большое· 
винмание уделялось nодготовке 11 nе

реnодготовке кадров сов. работни-· 
ков, обучавшнхся на семинарах 11· 
курсах, в областных и pecn. nартнй
иых и сов. школах. 

В 50-е ГГ. I(O~I~IYHIICТJIЧCCKaЯ nар
ТНЯ н Сов. правнтельство осущес-.в
ляют меропрнятня по развнтию 11• 
)'Креnленню СОЦНаЛНСТНЧССКОй ГОСу
дарСТВСННОСТII, расшнреНIIЮ Н углуб
ЛеНИЮ СОЦIIаЛНСТIIЧеСКОЙ деМОI<ратнн,. 
актнвнзащш работы Советов, улуч
шенню деятельностн всех звеньев гас. 

аппарата, ВОССТаiЮВЛСННЮ Н раЗВН· 

ТНЮ ЛeHHHCKIIX НОр~! В рукОВОДСТВе· 

общественно-полнтнчесt<ой жнзнью. 
Решеинн сентябрьского (1953) Пле
нума ЦК КПСС nовыснлн роль мест-· 
ных Советов в руководстве с. хоз
вом. 22 ЯНВ. 1957 ЦК КПСС ПJ!НИЯЛ> 
nостановление «Об улучшеюш дея
тельиостн Советов деnутатов трудя-



ЩIIХСЯ 11 укреп.1е111111 IIX СВЯЗеЙ С ~IЗС· 
Ca~lll». В 1957 IIЗД<III ряд СОЮЗНЫХ За· 
конодательных актов. расш11ряюш11х 

права союзных респ., повышаю· 

ШIIX ро.1ь Верх. Совета ТССР н его 
През11д11ума, СМ ТССР в руководст
ве сов. н хозяйственным строllтель· 
ство~l. На сессиях Верх. Совета ТССР 
обсуждаются вопросы, связанные с 
осуществлен11ем нар.-хоз. планов 11 
бюджетов, орган11зацней здравоохра. 
HCIIIIЯ, слуЖбЫ быта, ПeiiCIIOIIHOГO 
О6ЕСПеЧС1111Я, С paЗBIIТIIC~I ТОрГОВЛII, 
транспорта, связ11 н др. С 1957 Верх. 
Совет ТССР 11 его През11днум са~ю· 
стоятельна решают вопросы образа· 
BaHIIЯ 11 ynpaЗдlleJIIJЯ ОбЛЗСТСЙ В СО· 
ставе ТССР. 

ИзMCIIIIЛIICb содержан11е 11 спть 
работы ~tсспtых Советов, нсnолко~1ов, 
отд. 11 уnравлс1шй. Права 11 обя
занностll местных Советов pecn., сро· 
Kll 11 nорЯДОК npoвeдe!IIIЯ CeCCIIЙ, KO~I
neTCIЩIIII 11сnощштс.1L>НЫХ органов Со
ветов, фy!IKЦIIII ПОСТОЯННЫХ KO~IIIC· 
c11fi, права н обязанности депутатов 
Заi;реПЛСНЫ ПОЛОЖСНIIЯМII «0 СеЛЬ· 
ско~1 Совете депутатов тру дящ11хся 
Туркменской ССР» ( 1958) н «Об об· 
ластных н городсю1х Советах депута
тов трудящ11хся Туркменской ССР:о 
(1959). 
Пр11нятые в 1959 Закон «0 порядке 

отзыва депутата Верховного Совета 
ТССР:о н в 1960- Закон «0 порядке 
отзыва депутатов местных Советов 
ТССР:о обеспеч11л11 фактическое осу
ществление дe~IOKpaTIIЧeCKIIX прав IIЗ· 

б11ратсле11 н контроля за деятельно
стью CBOIIX представ11телей В Сове· 
тах. Бо.1ьшое значен11е в укреплеюш 
матер11ально·ф11нансовой базы мест
ных органов в.1асп1 11~1ел Закон от 
25 янв. 1961 «0 бюджетных правах 
Турю1енской ССР 11 ~Iестных Советов 
респубЛIIЮI». 31 деiС 1960 Пр11НЯТО 
положен11е «0 постоянных ко~шсс11ях 
местных Советов деnутатов трудя
ЩIIХСЯ Туркменской ССР:о, к-рое ак· 
Т!IВнзнровало нх деятельность по под

готовке вопросов к сессиям Советов 
11 заседаННЮI IICПOЛI<O~IOB, ПО~ЮГЛО 

ЛIIКВ11д11ровать недостатки в работе 
Пpeд-TIIil, ОрГаНIIЗаЦIIЙ 11 учреждеНIIЙ. 
Созданы новые постоянные ко~шс· 
сJш-по coцllaЛIICПIЧecкoii законности 
11 охране общественного порядка, 
по д~лаы ~шлодежн 11 др. Совершен· 
ствуется 11зб11рательная с11сте~1а: со
кращается срок нзб11рательных ка~!· 
ПаНIIЙ, увеЛIIЧIIВЗЮТСЯ нор~IЫ пред· 
став11те.1ьства депутатов в Советах, 
упрощается порядок образования нз· 
б11рательных участков н др. 

Д.1я упрощеnня, удешевлею1я гос. 

аппарата 11 улучшен11я его деяте.lь

носпi в нач. 11 сер. 50-х гг. укрупне
ны к·зы, изменены террнт. границы н 

уменьшено ч11сло сельсоветов: в~tссто 

357 СеЛЬСJШХ Советов ДО 50·Х ГГ. IIX 
стало 274 в 1955 11 263- в 1958. 
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С0ВЕТЫ НЛРОДНЫХ ДЕПУТЛ
ТОВ В ПЕРИОД РЛЗВИТОГО СО· 
цилл из м л и nocпn ЕН ног о 
ПЕРЕХОДЛ К КОММУНИЗМУ. В ус· 
ЛOUIIЯX раЗВIIТОГО СОШ13ЛIIСТIIЧССКОГО 

общества 1\0~I~IYIIIICТIIЧCCKaЯ парТIIЯ 
забОТIIТСЯ О дадЫIСiiШС~I COBCpШCIICT· 
вова111111 ферм 11 ~Iетодов деятслыJоспi 
Советов ; paCШIIpeHIIII IIX KOMnCTCHЦIIII, 
укрсnленн11 матсрllально·фшiа!Iсовой 
базы 11 др. В марте 1967 ЦК КПСС 
Прii!IЯЛ ПOCTa!IOB,le!IIIC «Об yлyЧШCIIJIII 
работы сслL.сiшх 11 поселковых Сове· 
тов депутатов трудяш11хся:о, в ~1арте 

1971- О работе paiЮIIIIЫX, ГОрОДСКIIХ 
11 раiюнных в городе Советах, в соот
встствшi с к·ры~ш Прсз11д11ум Верх. 
Совста СССР утвердн-1 указы об осн. 
ПраваХ 11 Пр11МСр11Ые ПОЛОЖе!JIIЯ О 

се.1ьсю1х, поселковых, районных, го· 
родск11х 11 раiюiшых в городе Сове· 
тах, ставшне nравовой основой д.1я 
разработк11 законов о местных Сове
тах рссnубтнш. В 1968-71 Верх. Со· 
вет ТССР прннял законы о сельско~1, 
поседково~1. paйoHIIO~I. городско~I н 
раiю1шом в городе Советах, расш11· 
p11BШIIC KO~IneTCIЩIIЮ Н сферу IIX де· 
ятелL.НОСПI, способствовавш11с у.1уч· 
ШCIIIIЮ IIX opгaHIIЗaШIOHHOii СТр)"КТУ· 
ры, совершснствован11ю фор~! 11 ~1ето· 
дов работы. 

Да.1ы1ейшес развнт11е Советов рссп. 
связано с прннят11е~1 Констнтушш 
СССР 1977 11 Конст11туц1111 ТССР 
1978, к-рые nреобразова.ш Совсты 
деnутатов трудяш11хся в Советы нар. 
депутатов Новое !JaiOie!ЮBaHIIe Со· 
ВСТОВ отражает IJЗ~IeHCHIIЯ В СОЦIJаЛЬ· 

ной структуре сов. общества, выра· 
жает всеобщее представ iпе.1ьство на
рода 11 11дсю нар. суверен11тета в совр. 
пер11од. Консппуц11я ТССР 1978 рас· 
шнр11ла функшш 11 по,lнО~IОЧIIЯ Верх. 
11 ~Jсстных Советов респ., укреn11.1а 
дe~IOKpaПIЧCCKIIe фор~!Ы IIX деяте.lЬ· 
IIOCТII, YCII•lll•la КОНТрОЛЬ за IICПO,lHII· 

те.1ьныщ1 11 др. органа~ш. 
На основе нового консппуцнонного 

законодате.1ьства Верх. Совет ТССР 
12 ДСК. 1979 ВНеС IIЗ~IeHeHIIЯ 11 ДОПО.l· 
He!IIJЯ В ЗаКОНЫ О ПOCe.lKOBO~I, CC.lb· 
ско~1. городС4iО~I. районно~1 в городе 
Советах, paCШIIpiiB IIX ПОЛНО~IОЧIIЯ В 
ХОЗЯЙСТВе!IНО~J 11 СОЦ!Iа.lЬНО·КудьТур· 
HO~J CTpOIITe.lbCTBe, укреn11в IIX ~JaTe· 

р11адьно-ф11нансовую базу 11 др. Пра· 
вовоi"l статус об.1астных Советов респ. 
оnределен Законо~1 «Об областно~1 
Совете народных депутатов Турк~1ен· 
CI\Oii ССР:о, пр11няты~1 Верх. Совето~1 
ТССР 18 IIОЯб. 1980. 
На основе Кенст11туцн11 ТССР прн· 

няты в дек. 1978 Закон о выборах в 
Верх. Совет ТССР, в ню.1е 1979- За· 
кон о выборах в ~1естные Советы, оп
редеЛIIВШIIе порядок фор~шрован11я 
высшего 11 ~Jестных органов в.1аст11 

респ. на основе всеобщего, равного 11 
прюшго 11зб11ратедьного права ПJ!II 
тайно~! голосован11н. Срок по,,но~ш· 
ЧIIЙ Верх. Совста ТССР увел11чсн до 

5 лет, местных Соnстов- до 2,5. Д.1Я· 
бодес широкого пpiiB.lCЧCIIIIЯ молоде· 

Жll К yпpaBJICIJIJЮ де.lаЩI ГОС·Ва ВОЗ· 

раст, даюш11i"l право гражданам Gытi>
IIзбpaшiЫMII в Верх. Совет ТССР, CHII· 
жен с 21 до 18 лет. 

24 февр. 1980 СОСТОЯЛНСЬ выборы Б
Верх. Совет ТССР н ~1естныс Советы· 
нар. депутатов. В голосовашш участ· 
вовало 99,99% 11зб11рателей, за кан
дllдатов в депутаты Верх. Совета• 
ТССР-99,97% ГОЛОСОВаВШIIХ. 21 мар· 
та 1980 утвержден рег ла~tент Верх. 
Совета ТССР, определ11вШ11Й порядок. 
деятельност11 Верх. Совета н его ор
ганов. Главная орган11зацнонная фор· 
~1а работы Советов - сессня, на 
к·poii расоtатрнваются 11 решаются. 
важне1"Iш11е нар.·хоз. н гос. воnросы. 
Особенно возрос.1а руководящая po.1L>· 
Сопетов в обеспече111111 комплексного· 
ЭKOIIO~IIIЧCCKOГO Н СОЦ!IаЛЫ!ОГО paЗBII• 

п1я подведо~ственных тсрр1п. после

утверждсшtя в марте 1981 постанов
.1ен11я UK КПСС, Презнд11ума Верх. 
Совета 11 СМ СССР о:О дальнсйшем
поnышснllll ролн Советов в хозяiiст
всн!IО~I стро11тельстве» . Разв11вается 
практнка запроса депутатов соответ· 

ствующ11~1 органа~! н долж1юстны~~ 

тща~1 как нанболее эффсктllвного
срсдства контроля за выпо.1ненне~1 

решен11й Советов н IIX 11сполко~юв. в. 
1981 депутаты Верх. 11 ~1естных Со· 
ветов респ. B!Jec.111 215 запросов. По
высllлась роль постоянных KOMIICCIIir 
Советов, расшнрн.111сь нх полно~tоч11я. 
Положен11я~ш о постоянных ком11сс11· 
ях Верх. Совста ТССР (21 марта 
1980) Н О ПОСТОЯННЫХ KOMIICCIIЯX ме
СТНЫХ Советов респ. (26 ноя б. 1981) 
определено 11х ~1есто в с11сте~1е пред· 

СТаВIJТеЛЬНЫХ ОрГаНОВ ВЛаСТН, указа

НЫ главные направ.1ен11я деятельно

стll Н ОСНОВЫ НХ ВЗаНМООТНОШеНIIЙ С" 
гос. н общественны~ш оргаю1зацнями .. 
На 1 янв. 1982 в ~1естных Советах 
ТССР работа.1о 3130 постояiшых ко· 
MHCCIIЙ, объедi!НЯВШIIХ 18 593 депута
та, 1,1о111 80.1% нх общего числа, 1r 
11 282 актнв11ста·общественн11ка. 
Советы через депутатов воздейст

вуют на все стороны общественноir 
ж11зн11. В 1972 Верх. Совет СССР 
пр11нял спец. закон, определяюш11й 
статус депутатов -от Верх. до сель· 
CIOIX СовеТОВ, IIX ПОЛНОМОЧIIЯ 11 права, 
обязанност11 должностных тщ в от· 
ношсн1111 депутатов. сЗакон о статусе
народных депутатов в СССР:., 11змен. 
н допо.1н. в 1979, ус11лнл автор11тет 
нар. представнтелей, укреп11л право
вую базу полно~шч11й деnутатов 11 
повыс11л IIX ответственность перед 113· 
бн,.ате,,ямн. Прю1ер возросшей полн· 
ТIIЧеСКОЙ aKTIIBHOCTII СОВ. ЛЮдей

наказы 11збнрате.1ей депутата~! как 
фор~1а осуществ.1ення деыократнн, вы
раженllя во.1н н ннтересов нас., уча· 

стня граждан в управлен1111 дела~н~ 

гос-ва 11 общества, укреплен11я связеi• 
Советов с нар. массамw. В респ. эта. 

· · ~ 



170 СОВЕТЬ! НдРОДНЬIХ ДЕПУТАТОВ 

:работа осущсств.~яется в соответств1111 
·С По.~оже1111см <Об оргаНJ1зац1111 рабо
ты с наказ:щ11 11Зб11ратс.1е1i в Турк· 
:-.tCIICI<Oil CCI'», утвержден11ым 26 но
яб . 1981. В ходе нзбнратсльноii кaы
naJJIIII 1980 мсстiiЫШI Gовета~ш респ. 
ЛpiiiiЯTO К НСПО.~IIеННЮ 2854 наказа, 
11з к-рых 11а 1 янв. 1982 выполнено 
1804. Д.1я повышсння актнвностн 11 
Р3ЗВJJТНЯ IIIIIIUII3THBЫ нар. деnутаТОВ, 

-обсt·nечснllя тесных связеii Советов с 
нас., nр11влечен11я граждан к участню 

1В работе Советов образуются деnутат
скне групnы 11 nосты, деiiствующ11е в 
-соотвстств1111 с Положен11ем «0 депу-
-татскJJХ груnпах · 11 деnутатскнх nос-

·тах местных Советов народ11ых де-

nутатов Туркменскеii ССР:о (27 мар
та 1981). 22 568 органов обществсll-
ноii СаМОДСЯТС.1ЬНОСТН НаС. ресn.-
)'.111ЧНЫе, домовые 11 род11тсльс1ше 

ком., же11ск11е советы, товар11щеск11е 

суды, добровольные нар. друж1111ы 11 
др., работающ11е nод руководством 
Советов, объед11няют свыше 245 тыс 
акт11в11стов. Пр11 нсnо.1комах мест: 
ных Советов ТССР деiiстоует 60 вне
штатных отделов. 

Советы - nостоянно развllвающая
ся с11стема. Совершенствуя свою де
ятельность nод руководством Коы

муннстllческоii nарт1111, он11 сnособст
вуют nовышенню деловоii 11 полllтн
ческоii актнвност11 ыасс, nрнвлекают 

ltX К ynpaвm:~IIIIЮ делам11 ГОС-[13 11 Об
щества, к реаm1защш задач кo~IMYHII· 
CTIIЧecкoгo стронтельства. 

Лит.: Л с и 11 и В. И. · О работе Советоа. 
2-с 113д.- М., 1970; Л е И 11 Н В. И .. КПСС 
о работе Советов ,- /1\., 1~79; Истор11я Со
ветского Туркмс1111стана, ч. 1 (1917-1937) .
Ашх.. 1970; Коммуннстнчсская партии 

Туркмсннстана в GopьGe за построеш1е со

цш:~пнэ••а 11 постепснныn переход к комu:у .. 
1111зму (11стор11ческ11R очерк), Kll. 1.- Лшх., 
19i8; Органы советского оGщсwародного 

государства_- /1\., 1979; Совсты 11ародных 

депутатов. CG. доку>IСI!тов.- М., 1980; Со

веты l!ародi!ЫХ депутатов.- /1\., 1981. 

В. А. Кадыров. 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СОЮЗЫ ТУРКМЕНИСТАНА 

Профсоюзы СССР, в т. ч. профсо
оозы Туркмсю1стана,- самая массо
вая добровольная общсетвенная ор
га1шзащ1я, объедшtяющая всех тру
.дяшнхся страны нeЗЗBIICIIMO ОТ IIX 
профссснн, нацноналыюстн, пола, ме-

-ста работы, образовання, партийности, 
расовой пр11надлежностн и религиоз
ных взглядов. Профсоюзы Туркменн
стана работают под руководством 
КПСС 11 являются ее надежным по· 
мощн11КОМ в построеннн коммунизма. 

Право граждан объеднняться в проф
-союзы закреплено Конституциями 
СССР 11 ТССР. Профсоюзы не под· 
.лежат регнстрацнн, неподконтрольны 

11 неподотчетны гос. органам. Свою 
.деятельность 01111 осуществляют в со
ответствнн с Уставом, приняты~! 13-м 
·съездом профсоюзов СССР (нояб. 
1963), с дополнениями, внесенными 
последующими съездамн. Профсоюзы 
,респ. организованы по пронзводст

венному прннцнпу на основе демо

.кратнческого централизма. Высшим их 
орга110~1 является созываемый через 
каждые 5 лет съезд лрофсоюзов 

'Туркменнстана. В промежутках меж
ду съезда~ш работой профсоюзов ру-
IКоводнт Туркм. Совет Професснональ
ных Союзов (ТСПС) 11 его презнднум. 
ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ДЕЯТЕЛЬ

·ноСТЬ ПРОФСОЮЗОВ ТУРКМЕ
Н ИСТ АНд. Первые профсоюзные ор

. rаннзащш в Туркменнетане возюшлн 

.в 1905-07. Под непосредственным 

.влню111ем революционных событий в 
Росснн в мае 1905 в Ашхабаде соз
.дан 1-й в Туркмеш1стане профсоюз
•ныii «Кружок асхабадскнх железнодо
рОЖIIIIКОв:о, К-рЫЙ бОрОЛСЯ В ОСИ. За 
ЭKOHOMIIЧeCKIIC IIHTepecы Ж.-д. C.lyЖa

:U..!IIX 11 прндержнвался мелкобуржуаз-
41Оii соглашательскоi1 полнтню1. В но
яб. 1905 о . Ашхабаде возннкла еще 

-одна профсоюзная органнзацня, объ-
-единившая городскнх рабочнх 11 ре-
1-!еслешшков. До весны 1906 под влн
яннем закасщ111скшс с.-д. она вела 
пропаганднстскую работу, В 1906 с 
упадком революцнонного двнження в 

IРоссни п11офсоюзные органнзацнн Аш
.хабада перестали существовать. 
После ш~беды Февральской рев. на-

чалось оживление профсоюзного дви
жения в Закасшш. Первые профессн
ональные союзы кондукторов, смаз

чиков поездов, телеграфистов возннк
лн на ж.-д. станщш Мары. 25 марта 
1917 на Байрам-Алийском масложнр· 
комб. создан професснон. союз рабо
ЧIIХ н служащих- самый революц. 
среди вновь возникших профсоюзов. 
Рабочий комитет этого союза поста
новил: конфисковать дворец управ
ляющего царским именнем под зда

ние школы, снять подготовл. к от

крытию бронзовый памятник Алек
са!щру 111, переплавл. впоследствии 
на прессовые птпы для маслоз-да. В 
1917 профсоюзные органнзащш воз
НIIкают в Ашхабаде, Красноводске. 
Чарджоу, Кнзыл-Арвате и др. горо
дах Туркменистана. 
В целом развитие професснональ

иого движения в Туркменистане пос
ле Февральской рев. характернзова
лось усиленнем ожесточенной борь
бы за пomiTIIЧecкoe вт1янне на проф
союзы между больш~внкаьш, с од
ной стороны, эсерами н меньшевнст

СКIIМН мелкобуржуазными партия
ми- с другой. Сначала преобладало 
влияние эсеров 11 меньшевиков, но к 
ОСеН\1 1917, ПОС.1е победы Окт. рев., 
большевню1 одержали лобеду. 
Вспыхнувшнй в шо.1е 1918 в Аш

хабаде эсеро-белогвардейский контр
революц. ыятеж, поддержанный англ . 
ннтервентамн, притормозил развитие 

профсоюзного дв11ЖеН11Я в области. 
Только после окончательной •обеды 
Сов. власп1 в Туркменнетане развер
нулась активная деятельность проф· 
союзных органнзащ11i. К авг. 1919 в 
Ашхабаде имелось 12 профсоюзных 
органнзациi1. признающшс руководст
во Ко~1муннстнческоfi партнн. 31 авг. 
1919 в Ашхабаде состоялась конфе
ренция, объединившая профсоюзиые 
орган11зац1111 города 11 избравшая го· 
родской совет професснональных со
юзов. Восстанавливалась деяте.1ь

нqсть профсоюзов 11 в др. городах 
Закаспийской обл. До 2-й пол. 1!!20 
профсоюзные органнзащш рослн в 
оси. кот1чественно 11 нуждатrсь в ор
ганllзацнонном укреплении - отсут-

ствооал ед11пый руководящий област
ной профсоюзный центр. 

Врем. областной совет избран в 
марте 1920 на 2-й расширенной проф
союзной конференции в Ашхабаде, в 
к-рой участвовали представители 
профсоюзов всех уездов Закаспнй
ской обл. Врем. областной совет проф
союзов органнзацнонно укреп1ш фаб
ричные, завО.II.СКне, местные комитеты 

н подготовил 1-й съезд профсоюзов 
области, состоявшнйся 20-23 окт. 
1920 в Ашхабаде. Съезд определил 
задачи профсоюзных организаций н 
пути нх решения, нзбрал постоянный 
областной центр - Обл11рофсовет, ко
ордннllр. работу низовых профорга
нов н оказывающнй им практнческую 
помощь. Большую работу по укреп
лению професснональных союзов За
каспия проводнла областная партий
ная органюацня, под руководством 

к-рой туркм. профсоюзы к нач. 1921 
превратнлнсь в массовую обществен
ную органнзацню рабочего класса, 
помощника Сов. гос-ва в соцналнстн
ческом преобразованнн нар. хоз-ва 
Туркменнстана. К 1 янв. 1921 проф
союзы респ. объедннялн 20 310 чл. 
Профсоюзы Туркменистана едино

душно поддержалн решенне 10-го 
съезда РКП (б) о переходе к новой 
экономпческой полнтнке (нэп) 11 по
строешш соцна.1нзма, под руководст

вом партийных организаций включн
лнсь в работу по восстановлению нар. 
хоз-ва области. Они заннмалнсь улуч
шеннем органнзацш1 труnа, вопроса

ми тарификации н регулирования за
работной платы, совершенствования 
организации пронз&одства. 2-й съезд 
профсоюзов обJJастн, состоявшнйся 
1-5 дек. 1922, подвел нтоп1 работы 
по восстановлению нар. хоз-ва. 

В окт. 1924 Ко~шартня осуществи
ла нац. размежеванне народов Ср. 
Азнн: созданы Туркм. н Узбек
ская сов. социалистические респ., что 

способствовало нх быс-грому экеномн
ческому и культурному 11азвнт.ию. 

1-й Всетуркм. съезд професснональ- · 
НЫХ СОЮЗОВ, СОСТОЯВШIIЙСЯ 28 марта 
1925, направил деятельность профgо
юзnых организаций Туркменистана на 

... 
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M0511.111Э:IЦIIIO тр)'дiiШIIХСЯ д.lЯ бЫСТ· 
pt'i1wcro эаогршсння мсропрн~тшi по 
B0CCTaH08.1CIIIIIO П[JОМ . ПpCД·TIIII 11 ПО· 
BЫШCIIIIIO npOIIЗBO;.!IITГ.lbiiOCTII труда, 
.1нквнда111111 безработицы, уснленню 
работы по охране труда рабочих 11 
C.1VЖ3ШIIX. С 1921-22 туркм. nроф
СОIОЗЫ nриолекают на работу в сов. 
хозяiiств. аnпарат 11 nронзводстпен· 
ИЫС nprд·TIIЯ кадры ~IССТНОй HaЦIIO· 
на.1ыюстн. В иояб. 1921 nрн Турю!. 
о6.1 . совете nрофсоюзов открыт 
nодотд. д.~я работы средн местных 
жнтr.1еii. С окт. 1925 на хлоn
коз-да:.: работа.1и в оси. лнца корен

ной mщ1юнальност11. В дек . nрофсо
юз тrкстнт.шнков наnравнл на nред

тня Москвы 100 турю1ен н туркме
IЮК Д.1Я ПОДГОТОВКН квалнфнцнроваН· 
ных кадров. 

Профсоюзы Турюtеннстан3 nрово· 
д11.111 ~1ероnрнятня по nовышеш1ю ре· 

а.1ьноl1 заработноН n.~аты рабочнх, 
у.1учшен11ю 11х торг. обслужнва
ння, nененонного обеспечения, жн
.1ншно-бытовых ус.1овшi, органнз:щнн 
курортно-санаторного отдыха трудя· 

ШIIХСЯ 11 IIX Ce~teii. 
С кон . 20-х гг. до 1940 профсоюзы 

участвова.111 в реконструкщш нар. 

хоз-ва и индустр11а.1JJзацин pecn., усн
.~11.1и руководство работоi1 рациона· 
.1нзатnров н ltзобретате.чеii, боро.1нсь 
за повышенне пронзводнте.1ьносп1 

труда, лрив.1ека.1н рабочнх н служа
шнх к nодписке иа 1-, 2-, 11 3-й выпус-
кн гос. зali~ta. · 
В ГОДЫ 1-Й ПЯTII.~CTIOI "рОфСОIОЗЫ 

- нющнаторы 11 организаторы со

цна.1нсп1ческоrо соревновання в 

про~t-стн ТССР, в к-рое вк.1ючнлнсь 
рабочне Кизы.~·Арватскогь· nаровозо
вагонорсмонтного з-да, пряднльно

ткацкоli, ше.1ко~ютальной ф-к Ашха
бада н др. nред-тнii. Широко ра€про
страннлось сощ1а.1испtческое сорев

нование ко.1лектнвов пред-тшi одной 
отрас.~н. внутрн пред-тнй между це

ха~ш. брнгада~ш н учаGткаМJI . Пе
яви.1ась новая фор~tа соревнования
ударннчество. 15 ~tарта 1930 в Ашха
баде состояшя 1-й Всетуркм . курул
тай ударников, к-рый подвел нтоги 
И на~tетид ЗадаЧИ СОЦИаЛИСТIIЧССКОГО 

соревнования. 

В 1930 коллективы Кнзьт-Арват
ского паровозовагоноре~юнтного, аш

хабадских стеко.~ьного з-да н пря
:П.1t.1ьно-ткацкой ф-кн, Баiiрам-д,,нй
tкого мас.1ожнрко~1б. нз отсталых 
выш.1и в передовые. Росло чнсло 
ударников . Ес.ш к 1930 на пред-тнях 
респ . работа.1о 6.5 тыс. ударннков, 
то к н а ч . 1931 - 14 127 11 к янв . 1932 
- до 20 тыс. че.~ . 
Во 2- и 3-ii пятнлетках профсоюэы 

выступа.~н IIНI\UIIaтopaмн раэвит11я но

вых фор~! соцналнстического сорев
нования, участннкн к-рого, выполняя 

и перевыполняя пронзводственные 

лданы, переходят на хозяйств. расчет. 
В сер. 30-х гг. профсоюэы Туркмен11-

станз nроос.1н бо.1ьшую работу по 
расщюстрансtшю нового о11да сощtа

.1нспtчсского соревнооання - стаха

новского движення . Первыми в это 
ДDIIЖeHIIe DК•1ЮЧИ ,111СЬ КОЛЛСКТIIВЫ 

прс.:r-тнii Ашхабадской ж. д., хлош<о
очнспlте.~ьных э-дов, пряднльно-ткац

кой н шс.жомотальных ф-к, пред-тий 
др. отраслей пром-сти 11 стр-ва. На 
пред-тнях Ашхабадской ж. д. в 1936 
работа.1 3151 стахановец, в 1938 -
~330 11 в 1940-8751, нлн33,8% веех 
работающнх . 
Борьба за освоение новой техн. 

прсвратн.~ась о общенар. ДDIIЖclllte. В 
соязiJ с этюt профсоюзы Туркменн
стана в сер . 1939 добнлнсь разо11пtя 
11а ШIOГitX пред-ТНЯХ респ . ДВIIЖеННЯ 

ШIOГOCTaHOЧIIIIKOB 11 За ОСВОение КЗЖ· 
ды~• рабочюt нескольких профессшi. 
Профсоюзы респ . содеiiствовал11 прн
в."счеиню на работу в пром. пред-тня 
рабочих местиоii национальности. 
Много женщнн-туркменок трудится 
на Ашхабадской пряднльно-ткацкой, 
Ашхабадской 11 Чарджоуской шедко
~tоталы1ых ф-ках. 
Профсоюзы Туркменнстана nо~rо-

га.ш Ко~•~tуннстнческой партнн кре
шпь союз рабочего класса с ме· 
стны~1 крестьянством как осн. 

оnоры д11ктатуры nролетариата в 

подготовке условий для пepecтpoit
Kit турю! . дереВИН На СОЦНаЛНСТНЧе· 

сюrх началах. В нач . 20-х гг . серьез· 
ное винманне это~1у вопросу уделялн 

Туркм. обл. совет профсоюзов 
н органнзооанный в сер. 1921 обла
стной отд. профсоюза работшll<ов 
зе~tлн н леса, ставшнй ннlщнатором 
н рукоооднтелем органнзацшr н ук· 

реплення с.·х. кооn. н трудового то

оарнщества дайхан-хлопкоробов об
ласпr, объедннявший батраков в ко
мнтеты. Профсоюз работ.ников землн 
н лelia ТССР к кон. 1925 насчитывал 
1401 Ч.~ В 1924-25 С ЛО~!ОЩЬЮ 
nрофсоюЭа в pecn. организовано 103 
с.-х. товарнщества с 50 тыс. чл . 
В 1929-37 профсоюзы Туркменн

стана акт1шно по~tогалн Коммуннети
ческой парпш успешно осуществлять 
коллектнвизацню с. хоз-ва. 

В предвоенные годы профсоюзы 
респ., участвуя во всех сферах обще
ственной жизни ТССР, заботнл11сь о 
повышении материального благососто
яння н улучшеюш бытовых условий 
тру дящнхся, проводнлн кулыурно

~tассовую н полнтическую работу по 
воспнтанню у сов . людей соцналнстll
ческой сознательности, патрнотнз~tа, 
фop~lllpOBaHI!Ю КО~!МУННСТНЧССКОГО МН· 
ровоззрения . Он11 наладили полнтнко
м~ссовую н органнзацнонную работу, 
направленную на прнвдеченне трудя

ШIIхся к выбора~! в 1937 в Верх. Со
вет СССР н в 1939 в Верх . н мест
ные Советы ТССР. Представнтели 
профсоюзов участвовалн в работе 
нар. судов. На пред-тиях пром-стн, 
транспорта и стр-ва респ . под руко-

водство~t профсоюзных органнзацнiЬ 
работалн товарнщсскне суды . 
Вероломное нападенне фаш11стско~ 

Гер~tщнн на СССР вынуднло пере
строить нар . хоз-во на военный лад. 
Профсоюзы Туркменнстана под руко
водством партнiiных оргашtзацщ"р 
участоовалн в перестрой1<е работы. 
пром. пред·тнii в соотоетствшr с тре
бованнем военного времени, в раз~•е· 
щеншr на террнт. Туркменистана эва
куированных пред-тнй, прнвлекалн в. 
пронзводстоо жснщнн н юношей вме
сто ушедших на фронт рабочих. В эти 
трудные годы профсоюзы респ. орга
ннзовывалн соцш1лнстнческое сореоно

ванне между коллектнвамн пром . 

пред-тнii , добнтtсь развнпtя движе
ния рацноналнзаторов 11 нзобретате

лей. Пред-тиn соревновалнсь за эr<О· 
но~шю сырья, матерналоо н др. ре

сурсов. В годы Вед. Отеч войны об
разцовой органнзацнсii труда, свое
вре~•енным обслуживаннем фронта 11• 
ТЫЛа OTJIIIЧaЛIICb I<OЛЛCI<ТIIBЬI рабОЧШr 
н служащих Ашхабадской ж. д. 11· 
!(раснооодского морсi<Ого порта, за
слугн к-рых отмечалн Гос. !(ом. Обо
роны СССР, ВЦСПС, ЦК !(П Турк
менистана н СМ ТССР. 

Большо11 вклад внеслн сов . проф
союзы в nослевоенное развнт11е нар . 

хоз-ва pecn., в построение развитого

соцналнзма 11 начало созда1111я мате

рна,1ьно-техн. базы, социальных, иде
ологllческих, полнтнчесю1х н культур

ных условнй для постепенного пере
хода К KO~IMYHHЗ~ty, В ОКТ. 1948 СО
СТОЯЛСЯ 19·й пленум ВЦСПС, В СООТ· 
вететонн с peшet!IIЯ~III к-рого образо

ваны респ . н областные советы проф
союзов . В СВЯЗН С ЭTIIM О НОЯб. 19481 
в Туркменнетане ' восстановлен уп
раздн. в апр. 1937 pecn. совет про
фесснональных союзов. Это способ
ствова.~о усилению коордннацнн де

ятельностн всех профсоюзных органн
зацrtit респ ., органнзованнюtу прове
денню межсоюзных ~tepoпpi!ЯTHit . 
В разные перводы соцналнатнче

ского н коммунr-1стнческого стронтель
ства возннкалн 11 развнвал11сь новые· 

фор~tы соревнования: в 1946-65-
борьба за зваtшс лучшего рабочего
респ. по ведушнм профессням, двнже· 
Hlle ПЯТИСОТ1111КОВ·ТЯЖС.10ВеСН111<00 IIЗ. 

Ашхабадскоt"r ж. д., соревнование за. 
ВЫПУСК продуiЩIШ OTдiiЧIIOГO качест

ва, за ежеднеоное · перевыполненне
оtенных норм на каждо~t рабоче~t ~tе
сте н др . Ддя уснлення дейстоенно
спr COЦttaЛ II CTIIЧCCI<OГO COpeBIIOBallll!l• 
ВЦСПС в 1951-54 nересмотрел ус
дОВIIЯ Всесоюзного, а ТСПС- респ:. 
соцналнстнческого соревновання, прн

ведя 1tx в соответствне с новым эта

по~t соцналнстнческого стронтельства. 

Соревнование за званне брнгад а 
ударннко11 коммуннстнческого труда, 

зароднвшееся в 1958, наJ<ануне 21-го
съезда КПСС, свндетельствовало обо 
активности трудящнхся республтш. 

· L 
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•Соревнующнеся ставнлн новые зада
чн: nовышать ответственность н твор

чесtше OTIIOШeJJJJe К труду, стреМJJТЬ

•СЯ совершенспJОвать CJJOit кругозор, 
повышать культурный уровень, быть 
-образца~! в быту. 
Двшкенне за коммуtшстнч. 

труд nолучнло огромныil размах в 
Туркмешtстане в годы 7-й н nосдеду
·ЮЩI!Х nятнлеток. В 1975 чнсло сорев
·нующнхся доспtгло 11,6 тыс. брнгад, 
объедннявшнх 176 тыс. рабочнх, нз 
·ннх 4,9 тыс. удостоены nочетного зва
'IШЯ брнгады коммуtшстнческого тру
да. Инднвндуально соревновалнсь 
198,7 тыс. рабочнх н служащнх, нз 
•tшх 75,5 тыс. удостоены nочетного 

"ЗВа!ШЯ ударшша J{ОММУ!ШСТI!ЧеСКОГО 

труда. В 1980 в соревноваюш участ
.вовалg 17,9 тыс. брнгад, объединявших 
"290,9 тыс. рабочих, нз НИ<'< 6,9 
тыс. удостоены звания бригады 
коммуtшстнчесtшго 11руда. Инди-
'!lндуально соревJJовал11сь 403,6 тыс. 
1рабочих 11 служащ11х, из них 149,6 
тыс. nередов11ков удостоены nочетно

го зван11я ударн11ка коммунистнче

•ского труда. Чнсло соревнующ11хся 
за зван11е nред-тня коммуннстJJче

·ского труда, уветtчJJлось с 844 в 
1976 до 1461 в 1980. Почетного зва
•НI!Я npeд-TIIЯ КО~!МУ!!IIСП!ЧеСКОГО тру

.да удостоены в 1976-32 н в 1980-
40 П!ilед-тнй ТССР. 
С янв. 1958 нач11нается новый этаn 

'РазвJJтия двшкення нзобретателеlt н 
-ращюналнзаторов, связанный с ре

ll!lеннем ВЦСПС об органнзац11н Все
союзного общества нзобретателей и 
,ращюналнзаторов - ВОИР, работаю
щего nод руководством ВЦСПС н 
входящего в его состав. Созданный 
прн ТСПС в 1958 ВОИР за 1959-65 
внедрнл 39 671 рацноналнзаторское 
nредложсине н 8 нзобретеннй, к-рые 
дали экономнч. эффект более 
30 м ли. руб., а за 1966-70- соответ
ственно 46 465 н 489 с экономией 85,8 
млн. руб. В 10-й nяшлетке внедрено 
1200 нзобретеннй н 52,8 тыс. рацно

·натtзаторских nредложешtй с эконо-
1\fiJЧескюt эффеtпом 213 мли. руб., в 
<. ч. от нзобретеннй- 125,9 млн. руб. 
Большой вклад внеслн творческне 

о0рганнзацнн рабочнх 11 ннженерно
техн. работинков в научно-техн. npo
"pecc nред-тнй 11 учрежден11й. Обще
ственные творческне объедннення тру
.дящнхся - 1-lаучно-те;;н. общество 
(НТО), общественные бюро эконо~tн
ческого аналнза (ОБЭА), ебществен
ные конструкторс1ше бюро (ОКБ), 
<Jбщественные ун-ты nропаганды техн. 
знаннй н др., работающне nод руко
ведством nрофесснональных союзов, 
обуча10т рабочнх н служащнх уnрав
пешtю nронзводством, nовышенню рен

табельностн, нанболее рацноналыюму 
нспользованню матернальных, сырье

ВJоiХ, энергетнческнх н трудовых ре

сурсов nред-тия. Все это nрнобщае.т 
рабочttХ к интеллектуальному труду, 

соде1kтвует nреодоленшо существеи
ных разлнчнil между умственным н 
фнз. трудом, uосnнтьшает всесторои
не разuнтую лнчность. ПрофсоюзU! 
Турюtеннстана В ПОСЛевоенные ГОДЫ 
OЖIIBIIJ!H работу ПрОIIЗВОДСТВеiiНЫХ 
COIJCЩaннit, npcвpaTIIIJ IIX В ШКОЛУ 
обучения рабочих навыкам уnравлс
нни звсньям11, участками, брнгада~ш 

11 цсха~ш nром. nред-тш"t. Роль н зна
ченнс nронзводствсн11ых совешаннil 
особенно возросли nосле декабрьского 
( 1957) Пленума ЦК КПСС. В шоле 
1958 СМ СССР н ВЦСПС утверди
ли nоложение о nостоянно деiiствую

ще~t nронзводственном совещанш1 на 

nром, nред-тtш, строilке, в совхозе, 

МТС 11 РТС. Пронзводственные сове
щщшя содействуют усnешному реше
нию важных воnросов деятельност11 

nред-тнil, nо~югают юt nолнее нсполь
зовать nронзводственные мощности, 

выявлять внутренние резервы nовы

шения nроизводительности труда, 

улучшать качество nродукции н др. 

В 1980 на nред-тнях 11 в организаци
ях pecn. деilствовало 755 пронзводст
вснных совещаннil, объединявших 
29,8 ть1с. рабочих 11 служащих, нз них 
59,1 % рабочнх. Состоялось 2888 зace
дaJJIIЙ nронзводственных совещаний, 
на к-рых nрн11ято 8083 nредложения, 
нз ннх 79% внедрено н дало эконо
мнч. эффект 6,1 млн. руб. (1980). 
В 1951-58 nрофсоюзы Туркменн

стаJJа восстановили nрактш<у заклю

чения коллективных договоров на 

пред-тиях всех отраслеil нар. хоз-ва; 
в 1959-80 коллективные договоры 
способствовали улучшению условий 
труда рабочих и служащих. 
Профсоюзы Туркменистана nостоян

но занимаются воnросами улучшения 

условий и nовышения безоnасности 
труда. Г~;~с-во сжегодно увеличивает 
ассигнования на эти целн. В ТССР на 
мероnриятия по охране труда в 

1960-80 только по коллективным до
говора~! израсходовано свыше 123 
~tлн. руб. Весо~юсть этих затрат осо
бенно ощутнма, если обратиться к 
1-му Всетуркм. съезду nрофсоюзов 
( 1925), на к-ро~t констатировали, что 
«В области охраны труда сделано ма
ло. Средств нет:о. 
С 1971 в pecn. по nятилетним nланам 

в гос. масштабе осуществляется ко~t
nлекс nрофнлщпнческих мер по улуч
шеиню охраны труда 11 санитарно-оз
доровительных ус.1овий. За 1976-81 
на их реализацию затрачено свыше 

14 670 тыс. руб. 
Нар. комиссариат труда респ. в 

1926 имел в расnоряжеюш 12 инспек
торов охраны труда, в т. ч. nравовых, 

сан. 11 TeXHJJЧeCIШX. За период МеЖ· 
ду 1- и 2-м Всетуркм. съездами nроф
союзов OHII COCTaBJJЛI! 85 аКТОВ О 
nравонарушениях с предъяв.1ение~1 

учреждениям и частным лицам 274 
nредnисаний: за nериод между 8· 11 
9-м съезда~ш nрофсоюзов Туркмени-

стана тсхн. 11 nравоnой 1111сnеtщня~ш 
труда по нтогам nравсрок выдано 

более 7570 npcдn11caннi"l. 
Повесдневная работа nрофсоюз11ых 

организаций по улу•1шсшно услов11ii 
11 о.~раны труда сnособствует непре
рывному nовышению эффеюнвностн 
rtронзводства, усnешной реалнзащш 
гос. планов и nрtшятых трудовы~ш 

КОЛЛеКТНВаМН COЦIIaЛJJCTIIЧCCKIIX ОбЯ
затеЛЬСТВ. 

Важ11ым у•tастком деятельности 
nрофсоюзов pecn. является все~1ср11ая 
забота о nовышешш матерналыюго 
б1tагосостояння 11 жнлнщно-бытовых 
условнй трудящ11хся. Туркм. nрофсою
зы контролируют nравнльность npн

ыe!JeiiiiЯ тарнфных расце11ок 11 др . вн
дов оnлаты труда рабочнх 11 СЛ}'Жа
щнх, в необходшrых случаях участву
ют в составлешш расценок на отд. 

виды работ, выnолнение к-рых связа
но с особенностями ыесп1ых условий. 
В 1961 во вре~tя всенар. обсуждення 
npoet<тa новоlt Програ~tмы КПСС, 
прннятоlt 22-м съездом КПСС, на об
ЩIIХ СОбраНIIЯХ BIICCeHO nредЛОЖеНIIе 

о включешш в проект пункта о nре

доставленllи льгот рабочим 11 служа
щtr~•. живущим 11 работающюt в ус
ловиях жаркого климата. Эти nоже
лания учте11ы в решеннях 24-, 25- н 
26-го съездов КПСС и с 70-х гг. во 
многих райо11ах Турю1ен11стана к оси. 
зарnлате рабочих 11 служащ11х допла
чивается доnолннт. коэф. за тяжелые 
l<ЛIO!aTIIЧ. уСЛОВИЯ. 

В соответствии с nостановлением 
декабрьского ( 1957) Плену~! а UK 
КПСС «0 работе nрофесснона.~ьных 
союзов СССР» в аnр.-мае 1960 в 
расnоряжение ТСПС nерешлн курор
ты Арч~tан, Байрам-Али, Молла-Кара, 
Дома отдыха юt. Воровского, yчllтe
лeit в nrт Фирюза н Доы отдыха 
«Чулll». При ТСПС создан Турк~1. 
pecn. совет по уnравлен11ю курорта

ын nрофсоюзов, к-рый руководит ра
ботой са11атор11ев 11 До~юв отдыха. К 
1980 nрофсоюзы Турк~tеннстана юtе
ли 6 здрав11иц, ежегодно обслужнва
ЛII бо.~ее 30 тыс. отдыхающих по бес
n.lатны~t 11 льготным nутевкам. 
Профсоюзы Турюtеннстана ведут 

nостоянную работу по улучше1111ю 

ыед, обслуживания трудящ11хся, конт
ротtруют назначение 11 выnлату пен
снй 11 nособий по гос. соцнально~tу 
страхованию. 

Торг. обс.lужнв:~нне рабочих 11 

с.~ужаишх, постоянный контроль за 
улучшение~! деятельност11 nред-тнit 

об шественного шпання и торговли
важный участок деятельноспt проф
союзных орган11зацнй ТССР. 
В практ11ческоit работе nрофсоюзы 

Турю1ен11стана nервостеnенное значе
НIIе nр11дают обесnечению рабочих 11 
служащ11х жн.~ьем 11 бытовому об
служllванню трудящнхся. За годы 6-. 
7- 11 8-й nятилеток квартиры в новых 
домах nолучили 1136 тыс. чед., 9- н 
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Депегаты 17 съезда nрофсоюзов СССР в Звездном городке (март 1982). 

10-li пяпr.~еток-ежегодно по 80 тыс. 
че.1.; 15 тыс. ч~.1. получили HJlll pac
шrrp11•111 жн.1пл. за счет старого 

гос. ж11;юго фонда. Квартирная п.lа
та в ко~1~tуна.1ьных домах составля

ет в стране ок. 6-8% бюджета рабо
ч~й ce~tыr, тогда как в ведущих ка

пнта.1нспrчесю1х странах рабочий вы
нужден расходовать 25-50% се!.~ ей
нога бюджета. 

Профсоюзные оргаю1защш Туркме

нистана участвуют в подготовке 11 

проведеюш выборов в Верх. Совет 

СССР, Верх. Совет ТССР и местные 
Советы нар. депутатов, через CIIOИX 
пос.1анuев-.аепутатов участвуют в ра

боте Советов. 

Профсоюзы Турю1ею1стана провели 

бо.1ьшую работу по усилению шеф· 

екай ПО}IОЩИ колхозному крестьян-

Чис:.:~еивость чпеков профс:оюза 
Туркменистана 

На конец,Ко.1нqес:тво j
1 На конецiКолнчество 

года q.1енов, тыс:. года членов, тыс. 

1 

1920 о к. 20 1960 270.3 
1925 21.4 1966 401.6 
1926 37.8 1968 437.6 
J929 58.7 1970 480.8 
1937 IQ5.3 1!72 516.3 
1948 131.1 1974 568.9 
1950 169.1 1976 637.4 
1954 Ji7,9 1978 861.1 
1956 214.5 1980 935.6 
1958 234.9 1952 969.5 

ству; ПО ~IOб!IЛJIЗaUIIJI КОЛЛеКТIIВОВ 
пред-тиil, организаций и учреждений 
респ. на успешное претворение в 

жизнь решеншi сентябрьского ( 1953) 
Пленума ЦК КПСС «0 мерах по да•lЬ
нейшему развитию сеJ!ьского хозяйст
ва СССР». ТСПС, областные и рай
онные комитеты профсоюзов разра
ботали конкретные ~tероприятия по 
вовлечению коллективов пред-тий и 
органnзаuий в работу по оказанию 
шефс.кой помощи к-зам, совхозам и 
МТС. Коллективы пром. пред-тий 
Ашхаба.аа, Чарджоу, Мары, Ташау
за, Красноводска, н~бит-Дага н др. 
городов респ., взяв шефство над отд. 
к-зами и совхозами, оJ<азывают 11~1 

помощь в ремонте тракторов 11 с.-х. 
инвентаря, животноводческих по

мещений, уборке урожая, выделяют 
стройматервалы н др. Для работы в 
МТС, к-зах 11 совхозах респ. направ
.1ены квалнфнuнрованные агроноюt
ческне, зоотехн., механизаторские и 

др. кадры. В кон. 1953 н в 1-й пол. 
1954 нз пром. и трансп. пред-тий Аш· 

подготовлены условия для перехода 

в 70-е гг. к созданию крупных спе· 
uиализированных агропро~t. ко~шлек

сов по пронзводству продуктев зем

•lеделия и животноводства на про:~~. 

основа. 

Профсоюзы Турю1еннстана участ

вуют во всенар. обсуждеюш ос;н. про

гра~tмных докумеnтов КПСС, в про

паганде решений КПСС и Сов. пра· 

вите.1ьства, в организации добрОВО•lЬ· 
ных нар. дружин, руководят работоir 
товаришеских судов, решают вопро

сы общественной жизни страны. 

Обширна и многогранна деятель
ность профсоюзов Туркменистана п~ 
воспиташ1ю н организащш культур

ного отдыха рабочих 11 служащих. 

Проводнмая в клубах, Домах Jt ~вор
uах культуры лекщюнная пропаrан

да, работа нар. ун-тов содеlrствуюr 

Структура nрофс.ою.:1ов Туркмен11стана 
на 1 января 19!4 

хабада, Ашхабадской, Чарджоуской и нанменаванне Копнчество 
Ташаузекой обл., нз управленческого Туркменскиn росnубпиканскна 
аппарата министерств и ведомств респ. совет nрофсоюзов 
на постоянную работу в МТС, к-зы Респубтrканские комитеты 

,nрофсоюзоn 

11 совхозы направлен 741 спеuналнст. g~~;;;=~= ~~~~J;:,т~рофсоюзов 
Аналогичные мероприятия в 1953-54 Районные. городсине ко-

nроведены в Марыйской, I<расновод- ~~~~~~~ь~ные прафсоюзные ар-
екай об.1. Укрепилась экономическая ганизацrш 

б На 1 января 1984 в ТССР быпо 
мощь к-зов и совхозов, в 50- 0-е гг. чп. лрофсоюзов. 
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С'ЪСЗАЫ 11 МСЖСОЮ311ЫС KOttфCpCIЩIOI 
профсою1оn TypимeltltCTOttO 

1- i\ Всет>·rжмсtескаti\ съезд профсоюэов 
2-11 
3-11 
4·11 -с- -с-
1-И Mc;J(COIOЭII.L:JЯ pccnyCi.'1tiK&JIICKi:JЯ KOJJфc-

JH.'IЩJIЯ 

2-я 
3-• 
4-я -с- -с- -с-

1·11 съсз.з професюзов Typкмctшcт.L:~tl.::l 
2-Л 
3-il 
4-Л 
5-11 
ь-n 
7-Л 
8 - Л 
9-Л 

росту общеii культуры, деловой ква· 
лификащш, nолнп1ческоl1 гр:нютно· 
сп1 рабочнх 11 служащ11х. Профсоюзы 
разъясняют внутреннюю 11 междунар. 
ПOЛIITI!Ky, СОЦ\I;!,lЬНО·ЭКОНОМИЧеСКИе 

мероnриятия КПСС 11 Сов. гос-ва, 
сnособствуют укреnленню в сознаю111 
трудящихся · ~•арксистско·леюшскоi"l 

ндеологин, норм ко~•~•ую1стическоl1 
морали. 

Организация на nред-тиях школ 
,;ощ.sунистическоrо труда, ин-тов ма. 

стеров 11 наставников nревратнлась в 
добрую традiЩIIЮ KO~IMYНIICTI!ЧeCKOГO 
восnитания 11 подготовки молодых 

кадров рабочнх. 
Турю!. nрофсоюзы развнвают худо· 

жественную самодеятельность в тру

довых коллективах, nроводя раiюн
J!Ые, городские, областные 11 респ. 
смотры, выявляя nодлинно нар. та

ланты в области театрального, изо· 
бразительного, nрикладиого иск-ва. 

Все~1ерное развитне фнзкультуры 11 

~8 M.1\ITJ-2 3ЛрС~1А 
16-23 IIOПCiJНI 
U- 17 октиGря 
~0-24 фсира.1я 

.25 IIOS1Cipп 
11-12 Ф<·uра.1я 
27-::!S ).I.:Jpt<l 
27-28 ).Jарта 
G- 7 ).J<.~рта 

29-30 ).ICJPTLI 
:?U- 27 ~• ... рта 
4- 5 CCIITЯCipA 

17-18 сентября 
29- 30 IIOЯCipA 
21-22 ЯIIUapЯ 
28-29 sнtnapя 
21-22 ЯIJDapЯ 

1925 
1926 
1928 
1932 

1948 
1951 
1954 
1~56 
1958 
1960 
1962 
1963 
1965 
1967 
lbl2 
1977 
1982 

спорта, проnеде1ше ежсгод11ых спор· 

твоных сорсвнооаннil, р~сп. cnapтa
KIIaд профсоюзов 11 др. спортнв11ЫХ ~•с
ропрllятиii 11грают большую родь в 
KOM~IYIIIICТIIЧeCKO~I BOCПIITallllll ~IОЛО· 

дежн, по~югают подготовнть физнче
скн развитую с~•ену ~юлодых кадров 

ДЛЯ нар. ХОЗ·Ва. 

Забота об организащш отдыха де· 
те1i трудящихся- са~1ая благородная 
~шссия сов. nрофсоюзов. Профсоюзы 

, респ. оргаш1зуют отдых детеii 11 под
ростков в загородных, городск11х, 

ко.~хозных, совхозных nионерских ла

rерях, лаrерях труда 11 отдыха, ведут 
ввешкольную работу по месту жн
тельства, в кружках художественной 
са~юдеятельностн, nри Дворцах 11 
До~1ах кулыуры работают детские 
се•щш1 и кружки, клубы по интере· 

сам. 

Учитывая возрастающую роль проф
союзов в сош1~листическом обществе, 

КПСС забОПIТСЯ Об IIX оргаНИЗаЦIIОН· 

110~1 yкpcПЛCIIIIII 11 ДЗЛЫIСiiШСЙ демо· 
крат11З:Щ1111. Прuфсоюзы рсrу;1ярно• 
яроводят ежегодные отчстио·о~о~бор· 
иые собрания фабрнчных, заоодск11Х 
н ~•есп1ых комнтетов, через 1\ЗЖдыс 
два года созывают конфере1щ1ш рссп. 
KO~IIIТeTOD 11 MeЖCOIOЗIIЬie КОИферсН· 
Цllll тспс. 
Вопросу укреплеш1я профсоюзов. 

серьезное nннмшше уделяется о сое· 
те рсшеннii де1<абрьс11ОГО ( 1957) Пле
••У~•а ЦК КПСС О ПОВЫШе\11111 p~ЛII 11 
ЗНаЧеiШЯ nрофсОЮЗОВ, О . дaЛЫICIIШe~I
IIX ОрГа.ШIЗЗШIОННО~I укрепле111111. 6-7 
~•арта 1958 состоялся 1·il с-ъезд проф· 
союзов Туркменистана, сnособстоооао· 
шнi"l аi\ПIВI!зацlш профсоюзиоii рабо- 
ты В рССП. 11 OOCCTaiiOBJieiiiiЮ рОЛ!! 11 

значення nрофсоюзов в ЖIIЗНН сов. 
общества НЗ OCIIOBe ЛeHIIHCКIIX ПрНН·· 
ц1шов соцналнстической дсыокра'ГIIII,. 
роста деЛОВIПОСТН, авторитета 11 BЛII· 

яш1я nрофсоюзов на решение осн. 
воnросов соцналнстнческого cтpOII·· 

те.1ьства. 

21-22 янв. 1982 состоялся 9·il съезд. 
nрофсоюзов Туркменистана, обсудио·
шнil отчетные до11лады Турк~1. сове- 
та nрофессиональных союзов Jl реви
Зiюнноil KOЬIIICCIIH, \IЗбpaвШIIII руко
ВОДЯЩИе органы nрофсоюзо11 Typ~t
~leHIICтaнa, ревнзионную кoшiCCIIIO• 

ТСПС 11 делегатов на 17·il съезд про· 
фесс1юнальных союзов СССР. Пред· 
седатеде:~~ ТСПС избрана О. И. И!!!ак
куm•ева, секретарями- Н. Е. Савен
ков, Э. В. Полтаева, Т. Ашнров,. 
Э. Назарова, nредседателем рев•рн
онной KOMIICCIIII - Г. Гул.lЫСВ. 

Н. В . АтамамеАа• 



.ЛЕНИНСКИй КОММУНИСТИЧЕСКИЙ 

..СОЮЗ МОЛОДЕЖИ ТУРКМЕНИСТАНА 

ЛКСМТ- составная часть, од1111 11з 
'3оt'вых отрядов ВЛКСМ- коммуни
.стнчrская no це.1ям, noЛIITIIЧt'cкaя no 
.характt'ру, самодеятельная no ~leтo

д:J~I работы, ед11ная, централ11зоuан
~ая орг:шнзац11я, объед11няющая пере
довую ~10лодежь рес11убmш11. Рабо
тает nод руководством ЦК B.'ll(CM, 
ко~шарпш Туркменнстана, яu.lЯСТСЯ 
•ее nомощн11к0~1 11 рсзер!!О~I . Г.1авная 
З:Jдача - ВОСПIIТЫВаТЬ IOHOШCII 11 де
В)'ШСК Н3 BC.liiiOIX llдеЯХ ~lapKCIIЗ~Ia· 

.. l('HIIHIIЗ~Ia, H<l ГC'pOII'ICCKIIX TpaДIIЦIIЯX 

;револющю11ноli борьбы, на nр11мерах 
са~юотвсржснного труда рабОЧIIХ, 
KO.lXOЗIIIIJiOB, JIHTt'.lЛIIГCIIЦIIII, ВЫраба
ТЫВЗТЬ 11 укрrn.1ять у мо.~одого no
KO.lCIIIIЯ ~;лассовыli nодход ко всем 
!!B.lCШIЯ~I ЖIIЗHII, ГOTOBIITb CTOIIKIIX, 
высокообразованных, .~юбящнх труд 
стро11т~.1сli ком~1уннз~1а. Органнзаци

·о.нное строение ЛКСМТ, прннцнnы 
БнутрiiКU~IСО~JОльской демократи11, 

обязанностн и nрава ко~IСО~Iольцев 
•OПpC.:tC.lCI!ЬI д'стаВО~I BJJ КСМ. 
СОЗДАНИЕ ЛКСМТ. Первые со

юзы ~10.1одежн возннк.111 в Закаспнй
скоii об.l. Туркестанского края вес
ноii 1917, в ннх преоблада.~о В•lllянне 
эсеров 11 меньшевнков, вскоре они 

распа.1нсь. В 1918 в Ашхабаде, Мары 
11 Кушке nояв11Ш1сь nодпольные мо-

.. ,одсжные групnы, установнвш11е связь 
с ко~1андование~1 Красной Армни, IIН· 
фор~шровавшие его о действиях бе
логвардейцев, участвовавшие в боях 
за освобождение Закаспня. В мае 
1919 в Кушке no инициативе больше
ВIIКОВ СОЗдан nерВЫЙ KO~IMYHIICТJIЧ. 

· СОЮЗ MO.lOдeЖII. Вскоре КО~IСОМОЛЬ· 
скне организац1111 возникли в Чард
жоу, Мары, Ашхабаде, Кнзыл-Арва
те, Ксрки. Активнымн органнзатора
~~~~ ко~1со:чола были Аршак Бабаев, 
Ваня Же.1езнов, В.1адим11р Капустян, 
Гриша Хорошев, Ваня Черняев . Од

·нако комсомо.1ьск11е орган11зацин дей
· ствова.lll разобщенно. 

В янв. 1920 в Ташкенте состоялся 
1-й Туркестi!НСКIIЙ краевой съезд ко:о.~
·Сомола, объедiiНИВШНЙ КОМ'СОМОЛЬ· 
.скне организации и сnособствовавш11й 
.да.1ьнеliшему сnлочению молодежно
го движення на Сов. Востоке. 

21 а пр. 1920 в Ашхабаде открылся 
1-Ji съезд ко~tсомола Закасn11я, офор
мнвшнii об,lастную комсо~10льскую 
организацню 11 11збравш11й обком ком
со~JОла. Комсо~1ольск11е организащш 
стал11 ВОЗНIIКаТЬ 11 В турi\М. аулах: В 

1\ОН. 1920 появ11J111сь первые сельские 
ячейк11 1\омсо~!Ола в аулах Веюlль
Базар, Баг11р 11 Кеш11. Из среды туркм. 
мо.10деж11 выросл11 первые комсомоль-. 

ск11е актнвисты: Довлет Мамедов, Ан
накудll Артьщов, Чары Веллеков, Ка
рабск Атаниязов, Henec Мурадов 11 
др. 1\омсо~юльцы помогалн nартни 
восстанавливать разрушенные пром. 

nрсд-тия, транспорт, укреплять дис-

1111ПЛИНУ труда, бороться nрот11в вра
гов Сов. власти. Участвовал11 в боях 
с басмачам11, состоядн в отрядах 
ЧОН (част11 особого назначения), 
оказывал11 nомощь семьям nогибш11х 

красноармеi'щев, собнрал11 средства 
ДЛЯ ГОЛОДаЮЩIIХ детей, ПpOBOДIIЛII Не
деЛII дайхан11на, дни всеобуча 11 др. 
Идейно-орган11зац11онному укреnле
нню КОМСОМОЛЬСКIIХ ячеек С 1923 no
MOГaml шефы - Тульск11й губком 
РКСМ. 
В нояб. 1924 решеннем Средазбю

ро ЦК РЛКСМ создано Оргбюро 
ЛКСМ Туркменистана. 22 марта 1925 
в Ашхабаде состоялся 1-й съезд 
ЛКСМТ, орган11зац11онно оформив
ший комсомольск11е оргаю1защ111 pecn. 
и определ11вш11й IIX задачн no моби
m1зац1111 юношей и девушек на борь· 
бу за социалнзм. Съезд 11збрал ЦК, 
на nервом пленуме к-рого отв~тствен

НЫ:\1 секретарем стал Ч. Велле1шв. 
ЛКСМТ --; АКТИВНЫй ПОМОЩ

НИК ПАРТИИ. В марте 1925 насчи
тывалось 203 комсомольск11е ячейк11, 
в т. ч. в аулах 49 11 на nред-тиях 
про~1-стн н транспорта- 24. Из 5568 
комсо~1ольцев pecn. 1580 были рабо
ЧIIМИ и 2275- дайханам11. Свыше 
58% комсомольцев составлял11 турк
мены. Это была большая с11ла, к-рой 
парторгаrшзация в революционном 

nреобразовании кp&fl пр11давала ог
ро~шое значен11е. Вместе с коммунll
стамll комсо:-.~ольцы создавали 

пред-rnя социалистической индустрнн 
респ.- на Кара-Боrаз-Голе, Каракум-

CIW~I серном з-.де, Ашхабадской тек
стllльноli ф-ке и в Гаурдаке. В 1930 
на ударные стройки pecn., над к-ры~ш 
шефСТВОВаЛII КО~IСОМОЛЬЦЫ, Пр11ШЛ11 
300 юношей 11 девушек. 
В дек. 1928 на Кнзыл-Арватско~1 

вагоноремонтном з-де чл. бюро рай
кома ЛКСМТ, молодой коммуннет 
М. Бессмольный орган11зовал nервую 
в респ. ударную комсомольско-моло

дежную брвгаду (6 чел.), обязавшу
юся работать под дев11зом: «Один за 
всех, все за одного!:о . 
В марте 1930 на nред-т11ях pecn. 

работало 359 ударных бр11гад 11 6200 
рабоч11х-ударников. Число молодых 
стахановцев непрерывно росло. Бо
лее 70% комсомольцев АшхабадСI(О
го ЛOKOMOTIIBtiOГO деnо В 1936 CTaЛII 
новаторамн . За счет освоен11я техн., 
лучшей орган11зац1111 11 рац11онализа
цш1 трудовых процессов они перевы

nолняли задання. 

Вел11ки заслуги ко~1сомольцев в со· 
циалистической коллективизаЦIIН. в~•е
сте со старыми межами они унич

тожалн вредные пр11вычю1, отсталыi1 

вековой уклад аульной жизни, 
nервым11 запнсывалнсь в к-зы 11 вы

водllлн на поля тракторы. Во мног11х 
аулах комсомольцы вступали в к-зы 

целыми ячейкам11. В с. Конгур Ng 2 
Марьнkкого р·на 30 комсомольцев нз 
35 CTaЛII KOЛXOЗНIIKaMII. В 1929 В 
Мургабском р-не комсомольцы орга
ннзоваml 13 к-зов. В кон. 1932 в 
pecn. создано 1500 к-зов, объеднняв
ших 72% мелкнх даi1хансю1х хозяйств 
н 82% всей посевной площадн. Ко~•· 
сомольцы - шефы J<·зов - много 
сделал11 по нх органнзащюнно·хозяй
ственному укрепленшо. В 1933 в Та
шаузсi(ОМ р-не нз 1237 комсомольцев 
5 работалн председателям11 к-зов, 32-
чл. прав.1е1111й , 47-бpllгaдllpaмll, 70-
счетоводамll 11 табельщикам11, 8- за· 
ведующнми детскiiМИ яслями, осталь

ные труд11л11сь на nоле. 

Работая у станка 11 в nоле, комсо
мольцы оставал11сь вернымн по:-.~ощ

НIIкамll nартни в ликвндац11и кулаче· 

ства 11 байства как класса. Группы 
«легкой кавалерн11:о, созданные ком· 
сомольцамн, беспощадно борол11сь с 
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paCXIITI\Tenямн нар. добра, бюрокра
там\! 11 волокитчиками, разоблачали 
классово чуждые элементы, проиик

шие на пред-ткя, в к·зы и вредившие 

производству, совершая аварии, под

ЖОГII н др. Многие комсомольцы 
погибли от рук баев. 

По пору11еиию партин комсомоль· 

цы провели массовый поход по лик

вндацин неграмотиости. Повсеместно 
создавали школы ликбеза, для работы 
в к·рых ЦК ЛКСМТ в 1934 напра
вил свыше тысячи культармеiщев. 
Комсомольцы активно участвовали в 
стр·ве культурных объектов: общеоб· 
разовательных школ, красных чайхан, 
клубов и библиотек. Они боропись за 
раскрепошеиие женщин-туркменок, за 

лнквндацию их иеграмотиости, за 

подъем культурного уровня и обще
ственио-политической активности. 
Большую роль в привлечении дайхаи
сюtх масс, в т. ч. женщин-туркменок, 

в борьбу за новую жизнь сыграли 
комсомольские агитпоезда, культбрига
ды, в состав к-рых входили киио

мехаиикн, медработники, лекторы н 
др. В 1935 культбрнгады побывали 
в аулах восьми районов и за месяц да
ли 350 киносеансов, медперсонал про
вел медосмотр 3211 чел., из них 1810 
женщин, построили 22 образцовые 
детскне площадки и комнаты. Чл. 
культбригад призывали дайхан стро
ить новый культурный быт. 

Особенно возрос авторитет комсо· 

мола среди молодежи н расширились 

масштабы его деятельности в пред· 
воеиные годы. К янв. 1940 ЛКСМТ 
объединял 2611 первнчных комсо· 
мольсю1х организаций, в т. ч. 214-
в про~t-сти 11 на транспорте, 1574- в 
к-зах, совхозах и МТС. На учете со
стояло 63 496 чл. влксм. из них 
4955 рабочих н 25 372- колхозника. 
Комсомольцы боропись за укрепление 
трудовой дисциплины на производст
ве, за улучшение организации сорев· 

иовакия трудящихся в пром-сти 

11 с . хоз-ве . Они стали застрель
щllками новых па"!)риотических 

починов, сыгравших большую роль в 
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сбора хлопка двуыя руками и др. В на'!. 
1941 более 3 тыс., или 46% (против 
10,8% в 1938), комсоыольцев респ . , 
занятых в проы-сти и на транспорте, 

стали стахановцами. Подлинный тру
довой героизм совершили 2 тыс. коы
сомольцев Ашхабадской ж. д. , удар· 
ным трудом ликвидировавшие прорыв 

на линиях и за короткий срок вы· 
двинувшие ее на одно из первых 

мест среди железных дорог страны. 

Это сказалось уже в первые годы 
войны, когда оккупнроваиной фаши
стами б . ч . европейской террит. стра
ны пришлось эвакуировать на В. 
пром . пред-тин, нас. и перебрасыnать 
на фронт части и соединения Крае· 
ной Армии, вооружение и продоволь· 
ствие. Железная дорога с 'lестью 
справилась с возложеииыьш на нее 

задачами. 

В 1939 комсомольцы Туркмениста
на впервые заключили со сверстни

ками Узбекистана договор о социали
стн'lеском соревиованин по выращи

ванию nысоких урожаев хлопка. На 
полях респ. работало более 1500 ком
сомольско-молодежных звеньев 11 
бригад, перевыполнявших социалисти· 
ческие обязательства и получавшнх по 
35-50 цfга хлопка. Победили в 
этоы соревновании комсомольцы 

Туркменистана. 

Осенью 1940 состоялся 10-il съезд 

ЛКСМТ, отметивший возросшую роль 

комсомола - помощника партии в 

гос., хозяйствеином и культурном 
стронтельстве. Юноши и девушки, 
прошедшие в комсомоле боевую шко
лу организаторской деятельности, вы
двинуты на работу в партнйные, сов . , 
профсоюзные и хозяйствеиные орга
ны. Только за 1939 из 40 районов на 
руководящую работу выдвннуто 4390 
комсомольцев, в т . ч. 1180 девушек, 
11з них 353 туркменки. В 1940 аулсо
ветами руководили 115 комсомольцев, 
336- работали председателями к-зов, 

2373- бригадирами и звеньевыми, 

1043- агрономами, зоотехникамн, 

заведующиьш фермами, счетоводами 
и мирабами. Большинство руковод~\-
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тслеli общеобразовательных школ, 
клубов и библиотек были комсомоль
цаwи. Съезд подчеркнул важrюе зиа· 
чеине усиления обороиной работы 
комсомольцев в условиях нарастания 

угрозы фашистской агрессии. На 
нред-тиях, в к-зах, совхозах, учреж

дениях и школах комсО}IОЛьцы соз· 

давали тысячи оборонных кружков, 
сан. постов 11 дружни, группы само· 
обороны от воздушного н хим. напа
дения. На многих пред-тиях проводи
Л\\ един обороны,., остре'lи молодежи 
с участннками гражданской войны и 
борьбы с басыачеством, соревнования 
по стрельбе, граиатометаиню, тренн· 
ровкн в противогазах, военизирован· 

11ые походы и кроссы. В оборонных 
кружках подготовлено 559 пулемет· 
чиков, 14 тыс. значкистов сВороши· 
ловекий стрелок,., 4175- сЮиый во
рошиловский с"Грелок,., 41 635- Го
тов к пвхо, гто 11 вгто. 
Значительными событиями в жизни 

ко~tсомольцев предвоенных лет ста· 

лн военизированные автомотопробеги 
(Ашхабад-Керки, Ашхабад-Гасаи
Кули, Ашхабад-Кара-Вогаз-Гол, 
Чарджоу-Ашхабад), конный пробег 
Ашхабад- Москва, конные пробеги 
девушек-туркменок Кара-Кала - Аш
хабад, Чарджоу-Ашхабад, Каахха
Ашхабад, Керки - Ашхабад и пере
ход туркм. таймуищиков- 9 рыба· 
ков, на саыодельных плоскодонных 

лодках Краеноводек- Москва, про
демонстрировавшие мужество н вы· 

носливость молодежн, ее готовность 

к защите Родины. 

Важнейшиы звеноы в деятельностИ 
комсомольцев по укреплению оборо
ны страны стала подготовка женских 

кадров массовым профессиям для 
обеспечення бесперебойной работы 
пред-тий и МТС на случай войны. 
Только за 1939--40 специальностями 
тракториста, водителя автомашины, 

ыашиниста 11 помощника машиниста 

тепловоза, др . Професеиями овладели 
более 4 тыс. девушек и молодых жен
щин. К сер. 1941 в к·зах респ. трак· 
тористами работали 559 девушек, в 
11 МТС созданы женские трактор
ные бригады. 

В первые дни Вел. Оте'l. войны на 
фронт отправились более 3 тыс. мо
лодых добровольцев. В 1943 каждый 
треntй комсомолец Туркменистана 
был солдатом. Всего за вреJ.Iя войны 
на фронт ушли соыше 40 тыс. ком
сомольцев (две трети состава 
ЛКСМТ). В ожесточенных битвах с 
фашизмом молодые патриоты респ. 
еражались плеЧО)! к плечу с рус., ук

раинцами, узбека~ш и др., проявляя 
~tужес"Гво 11 стойкость. Комсомолец пу· 
леметчик Кер11м Досов в жестоких бо
ях на Волге снайперским оружнем 
уничтожил 221 гитлеровца. Пулемет
ная рота комсо~tольца Аллаберды 
Ага,,иева уничтожила 270 фашистских 

11 
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оккуnантов. В боях за Москву, Ле
нингрзд, Сталинград, Киев 11 др. го
рода 11 се.1а стрзны ОТЛJIЧIIЛИсь тан

кисты Бсгенч Джумасв, Сетдар Га
ннсв, nyлeмer<lll/\11 Хеэрет Шнр~tаме· 
дов, Мурад Курбаиов 11 др . За храб
рость 11 отвагу, nроявлеаные в боях, 
7 тыс. восnитанинков Ленинского 
КОМСОМО.1а, В Т. Ч. С.13ВНЫе СЫНЫ 

туркм. народа Курбан Дурды, Аниа
К.1ЫЧ Атаев, Реджеn Дурдыев, Пена 
Рсджепов, Мухаммед Атаев, Саnар
мед Ходжаев 11 др. , удостоены высо

кого звания Героя Советского Сою
за Тысячи воинов нагрзждены ор· 
денами н медалями СССР. 
Патраотнзм комсомольцев 11 мола· 

дежи проявлялся и в тылу. Женщи· 
ны н молодежь, заменив у станков, 

на тракторах илн автомашамах ушед· 

ших на фронт мужей, отцов, братьев, 
обесnечивалн бесnеребойную работу 
з-дов, ф-к, трансnорта, к-зов и совхо
зов. Молодежь вместе со всеми тру
дящимнся активно включилась в СО· 

циалистическое соревнование за 

выnолнение и nеревыполнение nроиз

водственных nланов, боролась за nре
творение в жизнь боевого лозуига 
тех ,,ет- «Все для фронта, все для 
nобеды!:». Еслн в 1941 на nред-тиях 
nром-сти 11 транспорта молодых ра

бочих, nеревыnолнявших нормы вы
работки в 1,5-2 раза, насчитывалось 
787 и в 1943-4215, то в 1944-
14 670 чел. Число трехсотинков уве
ЛIIчилось за эти годы с 470 до 683 
чел., а четырех- и nятисотинков -
соответственно с 96 и 30 до 196 и 83 
чел. На хлоnковых nолях работало 
1400 комсомольско-молодежных звень
ев высокой урожайности. Молодые 
nатриоты самоотверженно боропись 
за развитие животноводства, шелко

водства и др. отраслей с. хоз-ва . 
Юноши и девушки актнвио участ

вовали в созданин фондов обороны, 
nомощи семьям и детям фронтовиков. 
В годы войны комсомольцы и моло
дежь, лионеры и школьники собра
ли в фонд обороны б млн. руб., на 
к-рые nостроены и наnравлены на 

фронт танковые колонны «Комсомо
лец Турк~tенистаиа:о>, «Колхозная мо
лодежь Турк.\!енистана:», «Юный лио
нер Туркменистана:». Молодежь ресл. 
собра.~а для воинов 2 эшелона инди
видуальных nосылок, 3 млн. руб. в 
nомощь детям фронтовиков, nомога
ла нас. освобожденных от оккуnации 
районов. 
В nослевоенные годы главной зада

чей ко~tсомольцев, как и всех сов. 
людей, стало восстановление и даль
вейшее развитие нар. хоз-ва. Среди 
иолодежи городов и сел разверну

лось социалистическое соревнова

ние за досрочное выnолнение пя

тилетних n.~анов. Уве.~ичилось чис
ло молодых передовиков лрокз

водства, коисоиольско-молодеж

вых бригад, снетематически перевы-

полнявших производствеииые зaдa

IIIIЯ. В 1948 на npcд-TIIЯX npOM·CTIIII 
нефтеnромыслах pecn. иасЧIIТЫIJалось 
более 17 тыс. молодых рабочих и 300 
комсомольско-молодежных бригад, 
выnолнявших ежегодно по 4-5 норм. 
500 молодых производственников и 
32 комсомольско-молодежиые брига
ды ВЫПО.1Н11ЛИ за ЭТОТ СрОК ПО 5-7 
годовых норм. В 1949 в к-зах и сов
хозах за высокие урожаи сбелого зо
лота:» боропись 60 тыс. молодых тру
жеников. Более тысячи комсомоль
СIШХ коитральных nостов следнли за 

соблюдением агротехн. nравал обра
ботки хлопчатника и сбора урожая. 
В 50-е гг. 5 тыс. молодых газови

ков, химиков 11 нефтяников, борясь 
за nовышение nроизводительности 

труда в честь 40-летия ВЛI(СМ, ов
ладели смежными nрофессиями; 9 тыс. 
МОЛОДЫХ рабОЧИХ ВЫПОЛНИЛИ К ЮбИ· 
лею комсомола личные годовые nла

ны. Большой размах nолучило движе
ние изобретателей и рационалазато
ров. Только в 1952 от внедрения ра
ционалазаторских nредложений неф
тяников nолучено ок. 4,5 млн. руб. 
nрибыли. Значительная часть рацио
нализаторских предложений · внесена 
комсомольцами. В к-зах и совхозах 
насчитывалось ок. тысячи комсомоль

ско-молодежных хлоnководческих, 

зерноводческих, кормоводческих и 

шелководческих бригад и звеньев, 
nостоянно добивавшихся высоких nо
казателей . 
Событием огромной важности в 

жизн11 комсомола в 1954 стало 
стр-во Каракумекого канала им. 
В. И. Ленина . С каждым днем росло 
число молодых рабочих 11 колхозни
ков, 11зъявлявших желание участво

вать в этом стр-ве. Уже в 
1954 сюда пришли 665 чл. ВЛКСМ, 
а к 1958 здесь трудились свыше 3 тыс, 
молодых рабочих, nрибывших по на
nравлению комсомола, выnускни

ки вузов и техникумов Киева, Одес
сы, Минска, Куйбышева 11 др. горо
дов братских ресnубл11к. В канун 21-го 
съезда КПСС сбылась вековая мечта 
туркм . народа- воды Джейхуна 
(Амударьи), nройдя 400 КА! через пу
стыню, хлынули в басе. р. Мургаб. 
Затем канал nротянулся дальше в 
сторону Касnия. 
Совр. этаn коммунистического 

стро11тельства ознаменован новыми 

славными свершениями комсомольцев 

11 молодежи. Юноши н девушки ак
тивно участвовали в nром. освоении 

нефтяных н газовых месторожде
ний pecn.: Окарема, Барса-Гель
меса, Котурдеnе, Газ-Ачака, Шат
лыка, в сооружени11 газоnроводов Ко
турдеnе- Белек - Краеново дек, Бай· 
рам-Али- Ашхабад- Безмеии, з-да 
Ашнефтемаш, чарджоуских суnерфос
фатного и нефтеnерераб. э-дов, Ма
рыйской ГРЭС и др. Молодежь взя· 
па шефство над тремя всесоюзными 

и семью pecn. ударными комсо~юль· 
скими стройками. Свыше 100 объек
тов объявлены областными, городски
ми 11 районными стройками. За годы 
11-Й ПЯТIIЛеТКJI ПО КОМСОМОЛЬСКIIМ ПУ• 
тевкам на юtх nрltбыло 7 тыс. юно
шей и девушек. На удариых комсо
молЬСКIIХ стройках трудится сегодня 
свыше 20 тыс. ыолодых рабочих. По
сланцы комсомола Туркменистана по. 
казывают образцы ударного труда 
на БАМе, l(амАЗе, в Усть+lлиме, 
Старом Оскале и др . важнейших объ
ектах страны. Трудовую и nomtTIIЧe· 
скую закалку nолучают юноши и де

вушки в студенческах строит. 

отрядах (ССО). Ежегодно ок. 19 тыс. 
студентов nродолжают трудиться в 

третьем семестре. Только в 1981 ССО 
освоили свыше 56 млн. руб. каnвло
жений, nостроили 15 школ, 14 детса· 
дов и общежнт1tй, 331 к.11 автодорог, 
12 животноводческих объектов, 65 
жилых домов nл. 5675 At2. 

Борьба за nовышение урожаiiноспt, 
высокую культуру земледелая, за 

мелиорацию земель стала главным 

наnравлением деятельности комсомо

ла на селе. Особое внимание уделя· 
ется внедрению достижений науки к 
техн. в nроизводство, nодготовке мо

лодых механизаторских кадров. Ее· 
ли в 1970-73 nодготовлено 23 тыс. 
молодых механизаторов, то за nосле· 

дующие 4 года - 38 тыс. По итогаи 
всесоюзных смотров техн. nодготовкtl 

сельской молодежи комсомолу Ту.рк
менистана неоднократно присужда· 

лось nереходящее Красное знамя ЦК 
ВЛКСМ. Ныне ок. nол. механи
заторов - молодежь до 30 лет, каж
дьlй четвертый - комсомолец. Среди 
молодых механизаторов немало nод

линных мастеров, к·рым nринадле

жит заслуга В ТОМ, ЧТО, НаЧIIНаЯ С 

1973, ·pecn. ежегодно производит свы
ше 1 млн. т «белого золота:» и др. 
с.-х . nродукции. 

Комсомол шефствует над механк· 
зацией животноводства. Только за 
1974-77 по комсомольским nутевкам 
на фермы nришл11 5666 юношей 11 де
вушек. При активном участии моло· 
дежи за годы 10-й nятилетки nостро
ено 24 и строится еще 54 животно· 
водческих комnлекса, большинство их 
частично эксnлуатируется 11 дает про· 
дукцию. На комnлексах и фермах ме
ханизированы доение коров, стрижка 

овец 11 др. технолог11ческие оnерации. 

Комсомольцы и молодежь pecn. 
выстуnают инициаторами многих доб
рых дел, наnравленных на достиже

ние высоких nоказателей в nром. и 
с.-х. лроизводстве. Широко pacnpo· 
странились дв11жения «Пятилетке -
ударный труд, мастерство и nоиск мо
лодых!:» (1971-75), «Пяталетке зф
фективности 11 качества - энтузиазм 
и творчество молодых!:» ( 1976-80), 
соревнования на лучшего по лрофес· 
сик, за nраво обладать nрнзами, вым-
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пелами героев труда и подписать ра

порт Лei!III!CI(OГO комсомола 24·, 25·, 
26-му съездам КПСС 11 1( др. знаме· 
иательным датам. В трудовом сопер
ничестве за право подп11сать рапорт 

комсомольцев ЦК КПСС к 60-летию 
Вел. Окт. соц. рев. участвовало более 
240 тыс. молодых проllзводственни
ков респ., 7 тыс. лучших завоевали 
это право; 821 комсомольско-моло· 
дежный коллектив, более 8 тыс. мо· 
лодых передовиков и новаторов про

изводства завершили к юбилею Окт. 
рев. планы двух лет пятилетки. Со
вершенствуя механизм трудового со

перничества, ,комсомольские органи

зации воспитывают молодых рабочих 
и колхозников бережливыми и наход· 
чивыми, способными решать слож· 
иейшне задачи ускорения научно
техн. прогресса. Кол-во молодых изо
бретателей 11 рационализаторов до 30 
лет увеличилось с 73,1 тыс. в 1978 до 
89,7 тыс. в 1981. Ок. 80 тыс. юношей 
и девушек участвовали во Всесоюз· 
нам смотре научно·техн. творчества 

молодежи. Только в 1981 молодыми 
рационализаторами внедрено в про· 

изводство 3471 предложение, позво· 
лившее сэкономить 3,3 млн. руб. 
Комсомольцы и молодежь респ. со
вершенствуют техн. знания в 407 об· 
шественно-творческих объединениях, 
189 школах молодого рационализато· 
ра, 347 клубах и кружках (1981). 
Традиционными стали дни профессио
иального мастерства, в к-рых еже

годно участвовало ок. 20 тыс. nредста
вителей nрофессий ведущих 011раслей. 
Компартия неустанно заботится о 

неуклонном повышении роли камса· 

мола как школы коммунистического 

воспитания сов. молодежи. Комсомолу 
посвяшены спец. пленумы, nостанов

ления ЦК, к-рым предшествует кро· 
потливая работа по изучению состоя
ния дел в комсомольских организа· 

циях. Пленумы ЦК КПТ по партий· 
ному руководству комсомолом респ. 

прошли в 1925, 1926, 1943, 1952, 1969. 
Вопросы работы комсомола находятся 
в центре внимания обкомов, горкомов 
и райкомов КПТ. Только за 1967-
69 парткомы более 240 раз обсужда
ли информации ответственных работ
ников ЛКСМТ, помогали им совер· 
шенствовать деятельность комсом аль· 

CКIIX организаций. Систематически 
укреплялось партийное ядро комсо
мола. В 1981 в руководящие органы 

комсомола избрано 1820 коммуни· 

став против 971- в 1963 и 329- в 

1926. Коммунисты несут в комсомоль· 
ские организации оnыт nолитической 

и организаторской работы, дисципли

ну, партийную nринциnиальность, 

убежденность, деловитость, умение с 

высоких nозиций ставить и решать 

вопросы коммунистического воспита· 

ния юношей и девушек. 

12• 

ИДЕЯНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ВОС
П ИТЛН ИЕ МОЛОДЕЖИ. Комсомол 
Турi(Менистана, следуя указаниям 
партии, постоянно ишет интересные 

формы и методы воспитания молоде
жи в духе идеалов коммунизма, со

циалистического патриотизма и 1111тср· 

национализма, в духе нетерпнмости 

к проявлениям буржуазной идеала· 
гни. Материалы на темы воспитания 
юношей и девушек на революцион
ных, боевых н трудовых традициях 
партии и народа отражают публика· 
цни комсомольских газет и журиа· 

лов, передачи молодежиых ред. 

радио и телевидения. В практнке ком
сомольсюlх организаций прочио ут
вердилось проведение лекций и док
ладов, тематических вечеров, диспу· 

тов, конференций. В ЦК, обкомах, 
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HOMIIКII И СОЦI!аЛИСТI!ЧеСКОГО ХОЗЯЙСТ· 
IJOBaJIIIЯ. В 1978 ЭК0110МИ 1IеСКОЙ уче· 
бой охвачено свыше 70 тыс. юношеr1 
11 девушек. Поучителен опыт работы 
Тахтинского, Серахского, Чарджоу· 
скоrо, Дейнауского райкомов комсо
мола по полнтiiЧескому и экономиче

скому образоваиию молодежи. Более 
50% комсомольцев Дейнауского р-на 
- молодые производственннки, учатся 

в вузах, техникумах, школах сель· 

екай молодежи. Активно участвуя в 
ленписком зачете, комсоыольцы зани

маются в школах коммунистического 

труда, кружках («Беседы о партии:., 
сОсновы социалистической экономи· 
ки:о, сОсновы коммуннетической мо• 
рали:о, с Государство и право:.). К ра· 
боте с молодежью привлечены веду

щие специалисты с. хоз-ва, руководи· 

Соотав ЛКСМ Туркменнотава DO катеrори•и комооиопьцев (ва авварь 1983, %) 

1 1 1 Не раба-1 Колхоз- тающие. 

OбnatTII Рабо•ие ВИКИ Служащие Учащнеся домахо-
зяАки 

Ашхаtiадская 18,70 14,33 14,23 51,10 1,64 
Красновадская 35,33 3,38 16,31 36,3 8,68 
Марыnская 18,45 34,14 10,27 36,62 0,52 
Таwаузсквя 16,08 31,86 9,64 41,16 1,26 
Чарджоусквя 19,13 27,67 12,79 39,73 0,68 
По ТССР 21,54 22,28 12,65 40,98 2,55 

Уровень оGраsования в:омеомо.nьцl!в Туркменистава (ва январь 1083. %) 

Обпастu 
Высwее 

Ашхабадская 6,0 
Красноводекая 4,3 
Марыnская 3,7 
Ташауэская 3,4 
Чарджоуская 4,8 
По ТССР 4.4 

горкомах и райкомах комсомола при 
участии актива общественности ра
ботают идеологические, культурно· 

массовые кошiссшi, ыетодические со

веты. С 1924/25 учеб. г. действует 
снетема политической учебы юношей 
и девушек, существенно перестроен

ная в 1963/64 учеб. г., позволяющая 
комитетам комсомола лучше учиты· 

вать специфику различных групп ыо
лодежи, ее возрастной уровень, про
фессиональную и общеобразовате.ль
ную подготовку. Непрерывно павы· 
шается идейное содержание полити
ческой учебы. Если в 1964 в 1678 
кружках системы коысоыольского по

литпросвешения респ. занимались 32,3 
тыс. юношей и девушек, то в 1978 в 
3293 КОЬ!СОМОЛЬСКIIХ кружкаХ И СеМИ· 
нарах - свыше 102 тыс. и еще 20 
тыс. получили идейную закалку в 
системе партийной политучебы. Ок. 
90 Ofo КОМСОМОЛЬСКIIХ ПрОПаГаНДИСТОВ
КОММУНIIСТЫ. Все больше внимание 
молодежи привпекают проблемы эка· 

Незаков- /среднее Неэаков-1 
чениое чеввое Учащие~ 
высwее среднее 

7,0 55,3 23,8 7,9 
1,5 56,7 25,3 12,2 
1,1 60.4 27,6 7,2 
1,3 53,3 33,4 8,6 
3,9 53,1 28,4 9,8 
3,0 55,7 27,7 9,2 

те.ли трудовых коллективов, учите.11r. 

1(:1ждый третий принятый в ряды 
ВЛКСМ получил идейную закалку в 
комсомольских политкружках. Свыше 
90% комсомольцев выполняют обще
ственные поручения. 

Эффективными формами коммунlt
стического восшпания молодежи ста

ли всесоюзные эксnедиции сМоя Ро
дина- СССР:., всемирные акции 
сЮность обличает империализм~. по
ходы по местам рево.1юцнонной, бое
вой и трудовой славы партии н наро
да. Паходы зародились в 1965, в дни 
празднования 20-летия Победы над 
фашистской Герыанией, и за минув
шие годы превратнлись в массовое 

патриотическое движение молодежи. 

Участники пахадов сооружают nамят· 
ники и обе.лискн, приводят в nорядок 
братские ыогилы, выявляют иыена 
нензвестных героев. В nоходах юно
ши и девушки знакомятся с историей 
гражданской, Вел. Отеч. войн, с про
шлым родного края, с боевыми nутя· 

1 

1 

1 

\ 
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Тош3узская 

13 2 з в 32 1253 152 
103 
108 
109 
76 

27 114 41 23 
21 
20 
16 
18 
98 

53 55 
9 з 6 

10 
12 
8 

10 679 17 41 15 4 10 
12 2 56 IOOB 16 78 34 9 101 
IЭ 1 47 IH4 17 71 ЭВ б 82 
9 1 35 1123 12 64 26 6 95 

По ТССР 56 9 з 44 180 5207 548 89 368 154 78 343 

мн частеi! н соеднненш1 Сов. Армнн. 
Более 360 тыс. юношей 11 девушек 
участвуют в поисковой работе, сборе 
матер11алов о развитнн своего края, 

истории трудовых коллективов, о бо
-евых действнях воннеких н парти~ан
.СЮIХ соединеинй, ратных н трудовых 
·подв11гах сов. людей. В канун 30-ле-
711Я Победы над фашистской Герма-

' иней в Кизыл-Арвате состоялся 6-й 
респ. слет победителей пахадов по 
мест~м боевой славы, продемонстри
ровавший верность девизу: «Никто 
не забыт, ничто не забыто ... 
Ео.1ее 200 тыс. комсомольцев и мо
лодежн прошли дорогами славы от

цов, совершив ок. 3 тыс. пахадов 
в места, где проход11лн бон теджен
ского, марыйского, ашхабадского 
конно-туркм. 11 кара-калинекого пар

т1sансю1х отрядов. Красными следо
пытами установлено 419 нмен воинов, 
павших в боях за свободу н незави
симость Родины. К числу ранее дей
ствовавших 860 музеев 11 комнат бо
евой и трудовой славы прибавилось 
еше 50, воздвигнуто 20 памятников, 
обе.1исков, мемориальных знаков. 
Ныне комсомольцы н пнонеры шеф
ствуют над 5 тыс. инвалидами войны, 
труда и семьями погибших воинов. 
Комсомол респ., воспитывая трудо

любивых н идейно закаленных моло
дых патрнотов, проводит большую ра
боту по их духовному обогашенню, 
организации содержательного досуга. 

Важными событнямн культурной жиз
ни ста.~н конкурсы молодых исполни

телей, смотры на луqшее исполнение 
политических н комсомольских песен, 

фестивали художественной самодея
тельности. В 1981 в респ. действует 

свыше ста нар. театров н пар . ун-тов 

культуры, 4 тыс. коллективов худо
жественной самодеятельности, охва
тившие свыше 80 тыс. чел. Только в 
Марыйской обл. молодые таланты 
ежегодно дают ок. 5 тыс, концертов 
11 спектаклей. 

27-й съезд ЛКСМТ (март 1982) от
метил значительное организацнонно

политическое укрепление комсомола, 

повышение его роли в гос., хозяйст
венном н культурном строительстве. 

В марте 1982 насчитывалось более 
492 тыс. чл. влксм, в т. ч . 88 269-:
рабочнх Jl 106 274- колхозников, 
объединенных в 5 областных, 9 город
сюrх, 47 районных н свыше 5100 пер
внчных, 15 тыс. цеховых н бригадных 
комсомольских организаций, почти 
2 тыс. комсомольских групп. ЛКСМТ 
объединяет молодежь свыше 80 на
циональностей н народностей. Llоб
рая траднцня комсомольцев н мо

лодежи- знаменовать каждый rод, 
каждую пятилетку новыми славными 

делами. о:Одиннадцатой nятилетке
ударный труд, знания, инициативу н 
творчество молодых!.,- под этим ло
зунгом живут н трудятся ок. 500 тыс. 
юношей н девушек, 2,4 тыс. комсо
мальеко-молодежных бригад. В числе 
соревнующихся ок. 50 тыс. молодых 
ударников коммунистического труда . 

Трудовые подвиги комсомола по 
достоинству оценены партией н наро
дом. ЛКСМТ удостоен многих наград 
Родины: в 1929- респ. орденом Тру
дового Красного Знамени за успехи 
в строительстве социалистического хо

зяйства н культуры; в 1975- орде
ном Трудового Красного Знамени за 
активное участие в социалистическом 

Чнспенность ЛКСМТ 

Год, 11есяц 

J 920. декабрь 
1925, март 
1936. февраль 
1941. январь 
1947. I!ЮНЬ 
1958, январь 

Число члевов 
в л кем 

1600 
5568 

24 304 
б7 i61 

107 943 
110 500 

Год, месяц 

1965, январь 
1968. март 
1970, март 
1975, март 
1978, март 
1982. январь 

Чнсло членов 
в л кем 

147 684 
160 662 
184 600 
297 970 
340 000 
474 204 
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180 29 lб 505 
110 29 11 294 
150 42 18 394 
253 39 18 477 
316 72 15 405 
100 9211 78 2075 

и коммунистическом строительстве. 

плодотворную работу по воспитанию 
молодежи н в соязн с 50-летнем со 
дня создания ЛКСМТ; в 1965 зане
сен в «Летопись трудовых дел ком
сомола в семилетке:. н в 1972- в 

«Летопись комсомольской славы:о; в 
1968 вручено памятное Знамя ЦК 
КПТ в ознаменование 50-летия 
ВЛКСМ н за боевой вклад комсо~ю
ла респ. в коммунистическое строи-

Первwе секретари ЦК ЛКСМТ 

Веллеков Чары 
Атаннязов Карабек 
Мурадов Ата 
Одаев Еrелек 
Армндов Аннасахат 
Кадыров Маммед 
Дурдыеп Ата Амав 
Зорин А. П 
Овезов Юсу'n 
Курбанан Аман 
Курбанан Джумамурад 
Мамедова Джерен 
Ширмамедов Хеэрет 
Моппаев,а Мая 
Дурдыев Тахнр 
Дурдыев Аыанrепьды 
Ишаккупиева Оrулнабад 
Чарыева Жанна 

- 1925 
- 1925-1928 
- 1928-1 930 
- 193()....1934 
- 1934-1937 
- 1937-1938 
- 193S....I940 
- 194()....1941 
- 1941-1943 
- 1943-1947 
- 1947-1950 
- 1950-1951 
- 1951-1958 
- 195В-1964 
- 1964-1971 
- 1971 - 1976 
- 1976-1979 
-с 1979 

Даты съездов ЛКСМТ 

1-11 
2-11 
з-11 
4·11 
5·11 
6-11 
7-11 
в-11 
9-11 

10-1! 
11-11 
12·11 
1з-n 
14-n 
15-n 
16-11 
17 ·11 
18-n 
19-n 
20 - Л 
2 1- n 
22-n 
23-n 
24-11 
25-n 
2б·11 
21-n 

22-25 марта 
20-25 февраля 
15-19 м арта 
23-28 мая 
26-29 ноября 
.С- 6 JIIOHЯ 

15-20 февраля 
25 февраля - 5 марта 
7-12 февраля 

30 сентября- 2 октября 
З- 6 юаня 
1- З февраля 

16-18 сентября 
15-16 M8J1T'J 
23-25 ЯН I>О. рЯ 
15-lб декабря 
7- 8 января 

25- 26 января 
15- lб января 
7- 8 января 

10-11 марта 
5- б марта 
5- б марта 
3- 4 марта 

22-23 февраля 
28 Февраля - 1 марта 
26-27 марта 

1925 
1926 
1928 
1929 
1930 
1932 
1936 
1938 
1939 
1940 
1947 
1949 
1950 
1952 
195·1 
1955 
195@ 
l gбO 

Иб2 
1964 
1966 
1968 
1970 
1972 
1974 
1978 
1982 



тельство 11 воспнтание молодежн на 

славных траднцнлх партин и народа; 

в 1971, 1976, 1978 награжден памят
нымн лентами ЦК ВЛКСМ сЗа уеле
хн .в деле I<О~tмуннстического воспи

тания комсомольцев 11 молодежи:.. По 
итогам 10-й пятилетки свыше 400 мо
лодых тружениi<ОВ награждены орде

наыи и медалями СССР, 2768 юно
шей и девушек - наградамн ВЛКСМ 
и ЛKC1'vl Туркменистана. Из чис
ла молодежи -pecn. 21 чел.- лауреат 
премин Ленинского комсомола в об
ласти производства, науки, техи., лит., 

иск-ва и архит., 75 чел. и 18 коллек
тивов - лауреаты премии Ленинско
го комсоиала Турl<менистана (1981). 
ЛКСМТ поддерживает и развивает 

интернац. и дружественные связи с 

молодежными организациями 50 стран 
мира. Ежегодно свыше 800 комсо
мольцев-передовиков пром-сти, с. хаз

в а, nредставителей молодой интелли
генции, выезжают эа рубеж и ок. ты
сячи молодых сверстников из-за ру

бежа ЗНаКО!\!ЯТСЯ С ЖИЗНЬЮ, культу

рОЙ Сов. Туркменистана. 
ЛКСМТ имеет свои nечатные орга

ны: газеты о:Я:ш коммунист:., «Комсо
молец Туркменистана:., о:Мыдам тай
яр!» и журналы о:Пиоиер:о, cKepne:o, 
сМалыш:о. 

Состав руководящих органов 
Л КСМТ ( 1982): Центр. Ком.-135 чл., 
35 кандндатов в чл. ЦК, 27 чл. реви
зионноit t<омиссии. Чл. бюро ЦК: Г. М. 
Аliханова, Б. А. Гафуров, Я:. П. Гун
догдыев, А. Довлетджанов, М. Редже
nов, А. А. Овсянников. А. Тауманова, 
А. Чагылов, Ж. К. Чарыева, Э. О. 
Ягшигельдыева. Секретари ЦК: Ж. К. 
Чарыева (1-й секретарь), А. А. Ов
сянюtков, А. Чагылов, Э. О. Я:гши
гельдыева, Я:. П. Гундогдыев. Пред
седатель Центр. ревнзионной ко-

миссии - А. Атаев. Бюро между
нар. молодежиого туризма сСпут1шк:о 
- Ч. Худайкулиев. Командир pecn. 
штаба студенческого строит. отряда
С. В. Острижttиit. 

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ПИОНЕР
СКЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ им. В. И. ЛЕ-_ 
Н И НЛ - массовая самодеятель-
ная коммунистическая организа-

цня детей и nодростков, смена и ре
зерв комсомола, составная часть Все
союзной лионерекой организации им. 
В. И. Ленина. В организацию nрини
маются дети и подростки в возрасте 

от 10 до 15 лет. Для детей 7-9 лет 
nри отрядах и кружках создаются 

групnы октябрят. Работа организа
ции строится на основе самодеятель

ности и инициативы детей и направ
лена на повседневное развитие у них 

стреыления к знаюtям и умения ак

тивно использовать их в жизни, в ре

шении общенар. задач построения 
ко~tмунизма. 

Первые лионерекие отряды появи
лись в Туркменистане в окт. 1922, 
спустя два года их стало 57, объе
динявших 2862 пионера. Затеы отря
ды создаются в аульных школах. Вы
росли опытные кадры вожатых. В 
послевоенные годы развернулась ра

бота по стр-ву пионерскнх объектов. 
В pecn. детям предоставлено свы

ше 130 Дворцов и Домов пиоиеров, 
станции юных натуралистов, техников, 

туристов. Работают 640 пнонерских ла
герей, сотни лагерей труда и отдыха, 
оздоровительных площадок, спортив

ных школ. Гарыоничному развитию 
юных ленинцев, росту их инициати

вы и самодеятельности способствуют 
школьные клубы по интересаы, твор
ческие объединения юных физиков, 
химиков, математиков, историков, 
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предметные месячники и олимпиады, 

лионерекие слеты, марши и др. Еже
годно более 120 тыс. старшеклассни
ков участвуют в летней трудовой чет
верти сМой труд вливается в труд 
моей ресnублики:.. У лионеров имеет
ся более 800 га nодшефных виноград
юtков, тутовых плантаций, 31 жи
вотноводческая ферма. Пионеры 
ежегодно собирают ок. 5 или. т 
металлолома, 500 т макулату
ры, 300 тыс. т хлопка, 18-20 тыс. т 
грубых кормов для жнвотноводства. 
Встречая отличной учебой, ударным 
трудом 19-й съезд ВЛКСМ и 60-ле
тие ВПО им. В. И. Ленина, 733 шю
нерских отряда и дружины (из 
13 670) завоевали почетное звание 
справофлаиговых:о; 8500 лионеров на
граждены значком ЦС ВПО им. 
В. И. Ленина сЗа активную работу:., 
ок. 50 тыс. рекомендованы в чл. 
ВЛКСМ. Комсомол pecn. по nраву 
гордится славными делаьш 350-тысяч
иого отряда юных ленинцев на мар

ше сВсеrда готов!:.. 

Руководит лионерекими организа
циями Респ. совет лионерекой орга
низации им. В. И. Ленина, к-рый ра
ботает nод непосредствениым руко

водством ЦК ЛКСМТ. Председатель. 
Pecn. совета лионерекой организации 
им. В. И. Ленина- Э. О. Я:гшигель
дыева. 

Лит.: Б аз ар о в а Р. Подвиг молоде
жи Туркменистана в годы ВепикоА Оте
чественноЯ воАны.- Ашх.. 1964: Мы р n • 
Д О В М. Н. ТурКМСННСТВВ КОКСОМОЛЫВЫIL 
дереnшн.- Amr., 1966; Ко01сомоп Турк01е· 
инетона-боевоЯ отряд ВЛКСМ.- Amx., 
·1975: Очерки истории Ленииского Koммy
HIICTIIчecкoro Союза Молодежи Туркыенн· 
стано.-Аш~.. 1979: О раз г ы лыЖ. о в 51. 
Туркмеnистав комсомопывыtt mехратпы 

ёпы.- Ашг., 1979. 

я. О. Оразипычев 
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ОБЩЕСТВЕННЫЕ О~Г АНИЗАЦИИ 

И ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ 

Общество .. знание~ - научно-про
свет. общественная организация, об
разованная 29.12.1947. Распространя
ет подитические и иауч. знания среди 

нас., способствует коммунистическому 

воспитанию трудящихся, повышению 

их трудовой и подитической активно
сти. Высший руководящий орган -
съезд, между съездами- респ. прав

ление. Объединяет 5 областных, 9 го
родских, 9 внутригородских районных 
и 44 сельские районные организации. 
На пред-тиях пром-сти, транспорта, 
стр-ва, в к-зах и совхозах, н.-и. уч

реждениях создано 1227 первичных 
организаций, к 01.01.83 объединяв
ших 26 053 чл., в т. ч. 1401 доктор, 
кандидат наук, акад., проф. и доцент. 
При правдении действует 25 научно
методических советов, объединяющих 
500 чл. Общество организует пуб
личные декцни, встречи со знат

ными людьыи, устные журнады, уча

ствует в лропаганде научно-техн. 

знаний. В 1982 прочитано 178 529 
лекций, из них 104 308 на обществен
но-политические темы; организовано 

680 научно-производственных и эко
номических, 952 теоретические кон
ференции, 4543 тематических вечера, 
вечера вопросов н ответов, устные 

журнады, проведено 513 семинаров
совещаний и др. В респ. работают Б 
ун-тов лекторского мастерства, 46 
шкод мододого лектора, 348 нар. 
ун-тов с 1359 факудьтетами по раз
личным отрасдям знаний. Общество 
имеет респ. Дом знаний, респ. Дом 
науч. атеизма, Дома атеизма в обла
стях, печатный отд. (ротапринт). 
Ежегодно издает ок. 50 методических 
разработок и текстов лекций. Сотруд
ничает с обществами союзных респ., 
социадистических страи и с зарубеж-

Датw с"Ьездов общества 

1-1! съезд- 2G-21 марта 1950 
2·11 - 12-13 декабря 1953 
З·li - б- 7 марта 1956 
4·1! - 29-30 октября 1958 
.5·1! - 8- 9 нюня 1961 
о·А - 1- 2 аnреля 1964 

7-1! - 13 мая 1968 
S-1! -25 апреля 1972 
<>-n - 30 марта 1977 
10-R - 14 мая 1982 

ны~ш культ.-лросвет. организациями. 

Председателями респ. правления из
биралнсь акад. АН ТССР Г. О. Ча· 
рыев, О. Н. Мамедниязов, К. К. Маш
рыков, с марта 1970- чл.-кор. АН 
СССР А. Г. Бабаев. 

Р. К. Караев 

Туркменское отделение Философско
го общества СССР (ТО ФО СССР) -
организовано при АН ТССР 10 дек. 
1973. Способствует развитию творче
ской деятельности ученых респ. в об
ласти философсю1х наук, теории науч. 
коммунизма, методологических проб
лем совр. науки в тесной связи с прак
тикой коммунистического строитель
ства и прогреесом науч. познания, 

привлечению философских кадров 
респ. к пропаганде марксистско-ле

НJIНСКОГО мировоззрения, повышению 

их научно-теоретического уровня и 

педагогического мастерства. 

Руководящий орган - бюро отде
ления, избираемое респ. конференци
ей. При бюро работают секции диа
лектического и исторического матери

ализма, вопросов естествознания, на

уч. коммунизма, науч. атеизма, кри

тики совр. буржуазной философии и 
социологии. В Отд. философии и пра
ва АН ТССР и при кафедрах фило
софии и иауч. коммунизма вузов респ. 
созданы группы ТО ФО СССР. Отд. 
философии и права АН ТССР, ТГУ 
им. А. М. Горького, ТГМИ, ТГПИ 
им. В. И. Ленина- коллективные чл. 
ФО СССР. 
За годы 10-й пятилетки чл. ТО ФО 

СССР опубликовали 11 О монографий 
и брошюр, более 66 науч. и научно
поnулярных ст., посвященных ак

туальным воnросам марксистеко-ле

нинской философии. Отделение сов
местно с др. организациями проводит 

научно-теоретические и научно-практи

ческие конференции, симnозиумы, со
вещания и семинары. 

На 1 янв. 1982 в ТО ФО СССР со
стояло 135 индивидуальных и 4 кол
лективных чл. Среди чл. ТО ФО СССР 
5 докторов _ и 62· кандидата наук. 

Т. Хыдыров 

Географическое общество Туркмен
ской ССР (прежнее название -
Туркм. геогр. общество, 
1945-70)- научно-общественная ор
ганизация АН ТССР. Создано 14 но
яб. 1945 при президиуме ТФАН СССР 
и состояло из 61 чл., к-рые распреде
лялись по 3 отделениям: физ., мат. и 
экономической географии; историко
этногр.; биогеографии, объединявшей 
ботаников и зоологов. Первый nред
седатель совета Туркм. геогр. обще. 
ства - акад. АН ТССР, проф. М. П. 
Петров ( 1945-59), ученый секре· 
тарь- В. Я. Черменский ( 1945-48). 
В 1981 общество объединяло 8 сек

ций (физ. географии; экономической 
географии; географии почв; гидро
геологии и гидромелиорации; биогео
графии; мед. географии; школьной 
географии и геолого-геоморфологиче
ских наук), 2 комиссии (по тоnони
мике и охране при роды), Чарджоу
ский и Небит-Дагский отделы. Более 
10 крупных науч. и nроектных уч
реждений (в т. ч. ин-ты пустынь, 
зоологии, ботаники, геологии АН 
ТССР, ТНИГРИ) - коллективные чл. 
Геогр. общества ТССР. В обществе 
состоит 400 чл. Президент ГО ТССР 
-'nрезидент АН ТССР чл.-кор. АН 
СССР, проф. А. Г. Бабаев (с 1959). 

Геогр. общество ТССР nроводит 
теоретическую и практическую рабо
ту в области географии, популяризиру
ет и проnагандирует среди нас. дости

жения науки, сnособствует развитию 
краеведения и туризма, содействует 
повышению качества преподавания 

географии в школах и вузах ресnуб
лики. Большое внимание общество 
уделяет воnросам комплексного изу

чения и освоения пустынь, рациональ

ному природоnольэованию и разме

щеишо производительных сил, совр. 

экономико- и медико-геогр. лробле
мам развития нар. хоз-ва ресnублики. 

На симnозиуме 7-го съезда Геогр. 
общества СССР, посвященном воnро
су «География в Туркменистане:., и 
на 1-м съезде Геогр. общества ТССР 
( 1980) обсуждены итоги деятельности 
общества, намечены очередные зада-
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Чll географов Тур1сменнстана, прннят 
новый устав Гсогр. общества ТССР. 

Науч. труды общества по актуаль
·ным nопросам географнн ТССР нзда
ются в спец. выnусках. По совр. 
лроблемам географ1111 Туркменнстана 
опублшсоnаны сб., монографнн и бро
шюры. 

Лнт.: П с т р о n М. П.. Б о б п е в А. r. 
Десять лет р:1боты Туркменского rcorpo .. 
.ф11ческоrо общсстпа.- Труды Туркменско
го rсоrрафнчсскоrо общества. вып. I.
Awx .. 1958. 

А. Батыров 

Общество охраны природы Турк
менской ССР создано в 1968, иасчн
тывает свыше полумиллиона чл. 

Оси. задачи общества- привлечение 
-нас. к работе по охране природы, озе
ленению городов, сел, дорог и др. 

объектов, воспитание у людей бе
режного отношення к nрнроде, содей
ствне правильному использованию н 

восстановлению природных ресурсов. 

Общество имеет областные, городские 
и районные отделения. На 01.01.1980 
объеднняло ок. 2 тыс. первнчных ор
ганизаций, созданных на з-дах, ф-ках, 
в к-зах, совхозах, учеб. заnеденнях. 
При презндиуме общества действуют 
1праслевые секции: по охране почв, 

:водных ресурсов, недр, атм., раст., 

жнвотного мнра и др. 

Общество консультирует министер
ства и ведомства при решении задач 

по охране природы. 

Чл. общества участвуют в охране 
11олей, лесов, пастбищ, рыбного, охот
-ничьего хозяйств, способствуют уве
лнчению их продуктивности, сохра

-ненню чистоты атм. и водоемов 

ТССР. В 1978 на 14-й Генеральной 
ассамблее Междунар. Союза охраны 
nрироды н природных ресурсов 

(МСОП), nроходившей в Ашхабаде, 
Туркм. общество охраны природы 
принято в его чл. 

А. К. Рустамов 

Добровольное общество охраны па
о:\lятников истории и культуры Турк
менской ССР органнзовано в мае 
1965. Добровольная массовая орга
ю!заuня по охране памятников нсто

рин и культуры. Содействует гас. 
орг_анам в осуществленни меропрня

тнй по охране, учету, выявленню и 
:реставрацни памятннков архнт., в про-

паганде знаннй о них. 
Общество работает под руководст

вом партнйных и сов. органов, в тес
ном коитакте с науч. и культ.-про

.свет. учреждениями, творческнми со

юзами, молодежнымн, профсоюзными 
и др. гас. и обществеинымн органи
заuнямн. 

Высшнй руководящий орган-съезд, 
созываемый раз в 5 лет, между съез
дами - pecn. nравленне. Исполнит. 
орган- президиум правлення. 

В общество входят 5 областных, 
:8 городскнх, 47 районных отделений, 

1822 пcpiiii'IHЬIC органнзащш н 409 
ЮНОШССКIIХ СеКЦIIЙ. 

Общсст11о издает журнал «Памят
ннкн Туркменнета на:. на туркм. и рус. 
яз. с краткнм резю~1е на англ. яз.; 

IIЫПУСКЗСТ IIJIJIЮCTp11p011ЗHHЫe IШIIГИ, 

брошюры, бук.1еты, плакаты, лнстов
КII и др. Кннгн сПамятiШКII архи
тектуры Туркменистана:о, сАрхеологи
чсские nамятнию1 Серахекого оазиса:., 
сi\шхабад:о, сПамятш1ки историко-ре
волющюнной · славы Красноводс:кой 
областн:о, сПамятюiКII В. И. Ленину 
в Туркменистане:>, «Ковры и ковро
вые изделия Туркменистана:. и 
др., подготовленные чл. общества, 
рассказы11ают о шедеврах материаль

ной культуры, находящихся на тер
рнт. ТССР. Чл. общества способству
ют охране н нспользованню памят

ников в к-зах, совхозах, учеб. заве· 
деинях, организациях и учреждеинях, 

проводят ле!ЩИII, доклады, беседы, 
организуют передвнжные фотовыстав
КII, экскурсни к памятннкаы и памят

ным местам, воспнтывают у трудя

щнхся nатрнотнческое отношение к 

паыятникам нсторни и культуры, от

ражающ!IМ матернальную и духовную 

Жllзиь прошлых поколений, геронче
Сiсую нетарию нашей Родины. 
В 1981 общество насчитывало 1822 

первичные организации, 1081 коллек
тнвный н 296 тыс. инднвидуальных чл. 

С. М. Аннанурова 

Туркменское общество дружбы и 
культурной связи с зарубежными 
стр?-нами (ТОД)- добровольная об
щественная организация, созданная в 

1958. Ее задачи - пропаганда сов. 
образа жизнн за рубежом и средн 
делегацнй, посещающнх pecn., содей
ствне развитию н укреплению мнра, 

дружбы н сотрудннчества между на
родамн Сов. Союза 11 зарубежных 
стран. Деятельность ТОД регламен
тируют Устав и Положение, к-рые при 
необходююстн дополняются и изме
няются на высшем законодательном 

собранин представитедей - отчетно
выборных конференциях, проводимых 
один раз в 5 лет н нзбирающих не
полнит. орган - правление. Чл. прав
пения ТОД избираются передовики 
пром. производства и с. хоз-ва, вид

ные ученые, писатели, художники, об
щественные и гос. деятели. Для осу
ществления рабочих функций в nе
риод между заседаниями н конферен
циямн правленне ТОД избнрает пре
зидиум и председателя. 

ТОД nоддержнвает связь с обще
ственнымн организациями 11 деятеля

ми, представнтелями науки 11 куль

туры более 90 стран ьшра (1981). 
Его оси. функции - снабжение опе
ративной ннформаuней и различным 
пропаганднстским материалом, фото
н книжиымн выставками 61 сов. 
культуриого центра и Дома сов. нау· 
ю1 и культуры за рубежом, органи-

Зai(IIП ВЬIСТаПОI( IIЗOбpaЗIITeJibИOГO И 
nр11кладного нск-ва, проведение днеil, 
декад, месячников в различных зару

Gежных странах Европы, Азнн, Аф
рики. ТОД готовнт 11 направляет за 
рубеж делегацни общественности 
рссп. с культуриой н пропагандист
ской мнссиями, прииимает и обслужи
вает делегации и спец. груnпы турн

стов. Деятельность ТОД особеиио ак
тнвна в странах Азин и Африкн, на
роды к-рых проявляют повыш. инте

рес к опыту н практике социалнстн

чссiшго строительства в ТССР. 
В состаn ТОД входят отделения 

общесоюзных обществ дружбы с раз
ЛIIЧными зарубежнымн странами. В 
1981 ТОД объедннял pecn. отделе
ння обществ советско-болгарской, со
ветско-кубннской, советско-вьетнам
ской, советско-корейской, соnетско-нн
дийской, советеко-афганской и совет
ско-араб. дружбы, Марыйское обл. от
дсленне советеко-монгольской и Не
бнт-Дагское городское отделение со
ветско-болгарской дружбы. В отде
лениях состоит 300 коллективных 
чл.- пред-тий пром-сти, транспорта, 
с. хоз-ва, учеб. заведений, науч. уч
режденнй, ведомств н министерств. 
В структуру ТОД входит массовая 

секцня по работе с соотечественни
ками за рубежом, осуществляющая 
связи с туркменами, проживающими 

в зарубежных странах, направляя no 
нх просьбе художественную и поли
тическую лнт., nернодические изд., 

выходящие в pecn. на туркм. яз., 

КIIHO-, телефильмы и радuопередачи, 
рассказывающие о жнзни туркмен в 

ТССР. ТОД осуществляет полнтиче
скую и органнзационную работу с 
зарубежньши городаьш-побратимамн. 

В. И. Тихонов 

Ашхабадская секция Советского 
комитета ветеранов войны. По реше
нию Всесоюзной конференции ветера
нов войны ( 1956), нзбравшей Сов. 
ком. во главе с Маршалом Сов. Со
юза, дважды Героем Советского Со
юза А. М. Васнлевским, в 1956 в 
Ашхабаде образована городская сек
uня Сов. ком. ветеранов войны. Раз 
в 3 года созывается отчетно-выбор
ное собрание чл. секции. 06.04.1981 на 
очередном отчетно-выборном собра
нни избран новый состав президиу
ма секции из 15 чел. Председателем 
секции избран Герой Советского Со
юза П. Реджепов. При президяуме 
созданы общественные коынссш1 nро
паганды, связн со школой и органа
ьш нар. образовання, по сооруженню 
и охране памятннков павшим фрон
товнкам, по дела~! инвалидов войны 
11 др. КоJ.шссии проводят военно-nат
риотическую работу среди трудящих
ся. молодежи и школьников. Объеди
няет свыше 5 тыс. ветеранов. 

П. Реджепов 
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ТуркменскнА филиал Всесоюзного 
общества почвоведов (ТФВОП). Оси. 
в фсвр. 1957, осушестмнет централи· 
зацию и коорд1Jнацню н.·ll. работ по 
почвоведению, агрохни1ш 11 мслнора· 

Ullll в ТССР. 
Высшнй рукооодящ11ii орган- кон

ференцня ч.1. ТФ ВОП, IIСПОЛННТ.
правление. При прао.~еюш работают 
3 секЦJш: общего почвоведения, ме
лноратнвного почвовсд.ения, агрохн· 

Wllll ПОЧВ И XIIWJIЗaЦJJJI С. ХОЗ·Ва, 

Оси. направлення деятельности 

филнала в соотоетств1ш с уставом 

ВОП- объеднне1ше почвоведов и ar
poXIIMИKOB реСП., Пр11В.1еЧеН!Iе JIX К 

решению нар.-хоз. зад.ач; участне в 

работе междунар. конгрессов, снмпо
знумов, всесоюзных съездов 11 кон

ференций; органнзацня научно-про· 

нзводственных конференций и сове· 
щаниii; пропаганда достижений поч
воведения 11 агрохимни среди тру

жеников с. хоз-ва (выступления по 
радио н телевидению, публнкации •в 
газетах, журналах, участие в тема

тических выставках); помощь чл. об· 
щества в иауч. работе, обсуждение и 
рецензированне их док.1адов, изд. 

науч. трудов н др. 

Почвоведы ТФ ВОП собрали фак
тпческие матерналы по генезнсу, гео· 

графнн и меююрацин почв, и~ хнм., 

физико-хим. и водно-физ. свонстваи, 
составили почв. карты респ. н разра

ботзml практнческне реко~1ендацни по 

повышению плодородия почв н уро

жайности с.-х. культур. 

Опубликованы тезисы докладов 1-й 
научно-производственной конференции 
Туркм. фиm1а.1а Всесоюзного обще
ства почвоведов, поевяшеиной реше
ниям июльского (1978) Пленума ЦК 
КПСС (Ашх., 1979) и сб. сПути ра
циоиа.~ьного освоения и использова

ния почвениого покрова Туркмениста
на» (Ашх., 1981). 
ТФ ВОП объединяет 95 чл. (1982). 

Б. Б. Каррыев 

Туркменское отделение Всесоюзного 
ботанического общества создано в 1959 
при отделении биол. наук АН ТССР. 
Объединяет более 100 чл. ( 1 982). 
Вместе с Науч. советом по проблеме 
«Био,1огические основы рационально
го использования, преобразоваиия и 
охраны растительного м11ра», Обще
ством охраны прнроды, Ии-том пу
стынь 11 Центр. бот. садом АН ТССР 
ведет работу по охране природы и 
окружаюшей среды, пропаганду зна
ний о природе, способствует внедре
нию в прахтику новейших науч. до· 
стнжений в области ботаники, рас
пространению информации о прово
димых исследованиях в Туркмениста
не, СССР и за рубежом, координиру
ет исс.1едования, представляет бот. 

обществениость респ. на всесоюзных 
совешаииях, оргаю1зует участие бо
таников Турк~1снистаиа во всесоюз
ных и делегатских бот. съездах и 
wеждуиар. конгрессах. Высший ор
ган- Всесоюзный съезд. 

В. А. Говорухина 

Туркменское отделемне Всесоюзного 
общества протозоологов (ТОВОП) 
создано в 1968 прн АН ТССР. В 1981 
объеднняло 50 протозоологов (~1ед. 
и вет. врачей, биологов). Осуществля
ет научно-популяризаторскую дея

тельность по разъясиеиню и пропа

ганде задач протозоологни, ведет 

широкую консультационную работу 
среди врачей и ветеринаров, поддер
живает науч. связн с ученымн Моек· 
вы, Ленннграда 11 др., участвует в 
науч. всесоюзных, респ. и междуиар. 

конференцних н симпозиумах. 

О. Ч. Чарыев 

Туркменское отделение Всесоюзного 
общества гельминтологов (ТОВОГ)
добровольиая научио-общественная 
организация, ведущая теоретическую 

н практнческую работу в области об
щей, вет.,, мед., агрономнческой и др. 
отраслей гельмнитолог1111. Создано в 
1967. На 01.01.1982 отделение объе
:днняло 35 чл. ТОВОГ содейству
ет развнтню науки, прнвлекает уче

ных 11 практнков к решению аJ<туаль
ных ПрОбЛеМ ГeЛbMJIHTOЛOГIIII, ОКаЗЫ
вает ПОМОЩЬ СВОИМ ЧЛ. В ПОВЬIШСИИИ 

квалификации и внедрении в практн
ку результатов науч. исследоваю1й, в 
пропаганде достижений гельминтоло
гической науки в Туркменнстане. 
ТОВОГ ведет научно-просветитель

ную работу: организует лекцни, бесе
ды, выступлення по радио, издает по

пулярные брошюры, оказывает кон
сультативную помощь врачам-гель

минтологам. 

Я. Бабаев 

Туркменское отделение Всесоюзного 
энтомологического общества (ТО ВЭО) 
организовано в 1957. <;:остонт нз 45 
чл. (1981). 
ТОВЭО способствует развнтию энто

мологнчесюlх исследований, подготов
ке высококвалнфнцированных кадров 
энтомологов, распространению иауч. 

знаншi в области энтомологии среди 
нас. респ., содействует установп<·нню 
науч. контактов с ведущим\! спещrа

листами - энтомологами Москвы, 
Ленинграда и др. науч. центров стра
ны. Чл. общества участвуют в энто· 
мологических совещаниях, всесоюз

ных и междунар. конференциях. Чл. 
ТОВЭО публикуют· сб. и монографии. 

Т. Токгаев 

Туркменское ОТJ1.елеш1е Всесоюэног~ 
тернологнческого общества (ТОВТО) 

создано при Ин·те зоо,1ог11н АН ТССР 
в 1975. Состонт 11з 35 чл. ( 1 982). 

Оси. задачи отделения: участие в. 
развитии 11сследованнii по млекопн

тающим, привлечение ученых и прак
тиков к решенню теоретических н 

практическнх задач териолог1ш; про

пагаида знаний о млекопитающих, их 
охране и рациональном испо.~ьзова

иии; содействие улучшенню препода
вания териолог11и в высшей школе и. 

координации н.-и. работ в этой от
расли науки. 

О. Н. Нургельдыев 

Туркменское отделение Всесоюзного· 
ГI!ДрОбi!ОЛОГНЧеСКОГО О б Щ е С Т В З. 
(ТОВГБО) оси. в 1978 пр11 б11ол. 
отделенi!И АН ТССР. COCTOIIT из 
20 чл. ( 1981). Оси. задачи отделения: 
СОДеЙСТВI!е раЗВ\IТ\IЮ Г11Др0бi!О.~ОГ1111 И 
11хтиолоrии, внедреи11е в практ11ку,. 

популяризац11я и пропаганда достн

жений этнх 11аук. 

Д. С. Алиев 

Меднцннские научные общества. 
ТССР объеднняют ок. 8 тыс. ( 1982) 
мед. работников, занятых н.-и., пре
подавательской, практической 11 про-

Медиц11нские научные общества ТССР 

Название 
1 

Дата !Число 
основа- членов 

HIIЯ 113 1982 

Общество эпидемиологов н 
>шкробиопоrов 19З2 332 
Общество терапевтов 1934 576 
Общество патофrшrопоrов 1931 22 
Общество офтапьмопоrов 1934 220 
Общество физиопоrов 1936 47 
Общество дерматовенероnо· 
rов 1936 159 
Общество акушеров-rинеко-
поrов 1937 465 
Общество nедиатров 1938 450 
Общество рентгенологов н 
paдJIOJIOГOB 

Общество хирургов 
Общество оториноларuнголо
rов 

Общество печебноR физкупь
туры 11 спортнвноn мсднцш1ы 
Общество анатомов, гистоло
гов, змбрнологов 
Общество фтJIЗJiатров 
Общестnо нетарнков медJIЦП· 
ны 11 организаторов здраво

охранения 

Общества невропатологов 11 
психнатров 

Общество nатолоrоморфоло
rов 11 судмедзкспсртов 

ОбщеСТВО ГIIГИCIIIICTOB Jl С:З· 
Пllтарных врачеn 
Общество стоматологов н 
зубных врачеn 
Общество кардJюлогов 
Общество фармакологов 
Общество фармацевтов 
Общество курортологов и фи
зиотерапевтов 

Общество онкологов 
Общество урологов 
Общество инфекЦIIОНIIСтов 
Общество медико-техническое 

1941 122 
1947 298· 

1948 54 

1949 25 

1953 31 
1958 262' 

1959 35 

1959 137' 

1959 36 

1962 97 

1962 370· 
1964 85 
1965 18 
1965 279 

1966 35 
1967 70 
1967 27 
1973 106 
1979 3500· 
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паганд11стской деятельностью в раз
лнчных областях мед1щины. Чл. об
ществ анализируют 11 обобщают до
стнже:шя мед. наукн в СССР н за 
рубежом, изучают краевую патоло
гию, участвуют в разработке мер 
борьбы с эндемическими, эпидемнче
СКIIМН н эпизоотическими заболеваюi
ЯМII, ведут саннтарно-гнгненнческую 

пропаганду среди нас., публикуют 
итоги исследований в науч. и перно
днческой печати, участвуют 
в съездах, конференциях, симпозиу
мах, совещаниях. Респ. мед. общест
ва работают п конта1,те с соответст
вующими всесоюзными обществаыи. 
В 1982 в ТССР действовало 27 респ. 
науч. мед. обществ. 

Туркменское отдсленне Всесоюзного 
хн~шческого общества им. Д. И. Мен
делеева. Оси. в 1959. Объединя
ет в 22 первнчных организациях бо
лее 4300 чл. (1982). Имеет секщщ: 
высшего образования, агрохимии и 
удобрений, нефтехимии, химизацю1 
с. хоз-ва, технологии неорганическнх 

соединеншi 11 силикатов, экономики, 
хим1111 природных соединений и юных 
XIIMIIKOB. 
Задачи отделения: пропаганда до

стижений науки и техн., содействие 
ускореншо научно-техн. прогресса, 

увеличению пронзводства XIIM. про

дукщш; участие в разработке планов 
развития хнм. пром -сти ТССР, оказа
ние помощи с. хоз-ву, а также кафед
рам химии вузов. 

Отделение организует лекции, науч. 
доклады, проводит семинары, конкур

сы, смотры, конференции по различ
ным проблемам химни. Чл. отделения 
выпущен сб . .:Вопросы химизации сель
ского хозяйства Туркмении:. ( 1967). 

Б. ГеоК./Iенов 

Общество Красного Полумесяца 
ТССР- добровольная массовая об· 
шественная организация трудящнхся . 

Создано в марте 1926. Входит в об
щество Красного Креста 11 Красного 
Полумесяца СССР. 

Оси. задача общества Красного По
лумесяца ТССР- вовлечен не ШllpO
КIIX масс трудящнхся в проведение 

оздоровительных, профнлактическнх, 
санитарно-оборонных мероприятий, 
оказание помощи пос-nрадавшнм от 

спlхнйных и др. бедствий, осущест
вление междунар. связей с зарубеж
ными обществами Красного Креста 
и Красного Полумесяца. Чл. общест
ва вместе с мед. работниками гото

вят сан. активистов на пред-тиях, в 

учреждениях, ШIСолах, к-зах, совхо

зах к работе по уходу за больнымн 
на дому, обучают их обязанностям 
общественных сан. ннспекторов, соз
дают посты, органнзуют безвозмезд
ное донорство н др. Актнвнстов при
впекают к наблюдению за выполненн· 

ем нас . сан. требованнй, оказанию 
Лpll IICOбXOДIIMOCTH Первой МСД. ПО· 
мощи, пропаганде wсд. н гигиениче
ских знаний. 

В 1930-41 общество Красного По
лумесяца ТССР боролось с пережнт
ка~ш феодализма, внедряло в быт 
нас. санитарно-гигиенические навыки. 
В период Вел. Отеч. войны общество 
оказывало помощь Сов. Армии н ор. 
ганам здравоохранения по мед. об
служнванию раненых на фронте 11 
больных в тылу. Чл. общества Крас
ного Полумесяца респ. в годы Вел. 
Отеч. войны собрали на постройку 
сан. авиаэскадрильи 450 780 руб.; в 
помощь детяы освобожденной Лат
ВIIН общество передало 610 тыс. руб. 
На 01.01.1982 в общество Красно

го Полумесяца ТССР входило более 
3700 первичных организацшi, объеди
нявших свыше 1 млн. чл. 

Х. Багиев 

Туркменскнil совет научно·техниче: 
ских обществ (НТО)- массовая доб. 
ровольная организация, объединяю

щая инженеров, техников, ученых, 

рабоч11х и колхозников- новаторов 
пронзводства, специалистов roc. уч

реждений. Активно содействует при
общению трудящихся к научно-техн. 
творчеству, пропагандирует и уско

ряет внедрение достижений науки, 
техн. и передового опыта в нар. хоз-во 

республикн . НТО в ТССР оси. в 
1958, объеднняет 16 отраслевых науч
но-техн. обществ н ок. 80 тыс. дей
ст.внтельных чл. На пред-тиях 
стройках, в совхозах и к-зах, в НИИ 
и проектиых учреждениях создано бо. 
лее тысячи первнчных организаций 
НТО. Многие министерства, ведоыст
ва, пред·тня, к-зы, совхозы, н.-11 . уч

реждения - юрнднчеСJ<ие чл. НТО. 
г.,авная задача нто респ.- раз

витие творческой aKTIIBHOCПI трудя
ЩIIХСЯ в претворении в жизнь реше

ний лартин и правительства, осущест
вление научно-техн. прогресса во 

всех отраслях нар. хоз-ва, борьба за 
повышение эффективности обществен. 
нога производства. НТО способствуют 
внедрению прогрессивной технологии, 
комплексной механt1зацщ1 11 автома
тизащш пронзводства, повышению 

качества изделий н нх надежности, 
ращJона,,ьному использованию тол

Юiвно-энергетических ресурсов, на

уч. организации труда, управлен11Я 

пронзводством и др. 

д.1я привлечения инженерно-техн. 
работников к уч!!стию в техн. совер
шенствовании производства руководи~ 

тели пред-тиil по согласованню с 
профсоюзным органом могут переда

вать сооетам первичных организацнй 
НТО функции лроизводственно-техн. 
совета лред-тий н организаций. В 
респ . свыше 400 советов НТО осуще
ствляют функшш производственно
техн. советов (1982) . 

В 10·й пятнлет1<е НТО провели 3 тыс. 
конференций н совещаннй, к-рые 
утвсрд11ли рекомендащш ло повыше- . 
юио тсхн. уровня лронзводства. 

Прн первичиых организациях НТО· 
действуют общественные творческие 
объединения: бюро эко1rоиического 
анализа, группы и лабораторнн науч. 
исследований, бюро тсхн. информа
ции, советы НОТ и др., в к-р1~х со
стоит более 8 тыс. чел. В ер. за гоД. 
они выполняют более 2,5 тыс. работ, 
направленных на повышение эффек
тивности лроизводства н качества 

продукции. 

НТО проводят лекщш, доклады, 
смотры-конкурсы техн. творчества, 

организуют курсы, семинары, школы 

передового опыта, выпускают плака

ты, листовки, брошюры. При обще
ствах созданы 64 ун-та техн., эконо
мических н с.-х . знаний, в к-рых пре
подают ученые, высококвалифиц11ро
ванные специалисты н организатор!~ 

производства. С 1966 при респ. пр а в. 
деюш НТО с. хоз·ва открыта аспи· 
рантура на общественных началах. 
В респ. более 32 тыс. чл . НТО име

ют Л11чные творческие планы ускоре

ния научно-техн. прогресса и совер 

шенствовання nроизводства, к-рые со

ставляются на основе комплексных 

планов перспективного развития пред

ткя, внедрения новой техи. и техио
ЛОГ1111, научно-техн. информации. Эко
номич. эффект по личным н коллек
ТIIВНым творческнм планам в 1980· 
составил 26 мли . руб. 

Т. Оразов 

Туркменский совет Всесоюзного об
щества изобретателей и рационализа
торов (ВОИР) создаи в авг. 1958. 
Задачн общества- привлечение ши

роких масс к изобретательству 11 ра
ционализаторской деятельностн, спо- _ 
собствующей своевременному н с 
высоким качеством выполнен11ю про

изводственных планов лред-тнй и ор
ганизаций, осуществлеиню обществен
ного контроля за рассмотрением, раз

работкой н использованнем изобре
тений и рационализаторских предло
жений, оказание правовой н техн. по
мощи изобретателям и рационализа
торам, повышение их техн. и патент

ных знаний. 
Руководящие органы общества: в 

первичноil организащш - общее соб
рание; в областной, районной, город
ской организациях - конференция; в 
респ.- съезд. Конференции област
ных обществ созываются раз в 2,5 го
да, районные, городские- раз в 2 го
да. съезд- раз в 5 лет. 
В 1981 в респ. функционировало 4 

и в 1982 - 5 областных советов 
ВОИР, 8 городских, 6 районных н 11 
объединенных. Первичиых организа
ций ВОИР- 523, в них состоит 
42 J.71 чл. В результате деятельно
сти респ. совета и советов ВОИР на 
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местах растут число иэобретателеl'i и 
рационализаторов, кол-во внедрен
ных нэобретешнi, рацнона.1изаторских 
nредложеншi 11 экономнч. эффект от 
их нсnольэовання в пронзводстве. 
Экономнч. эффект, получ. в 7-Ji nятн
летке сост:шнл 30 мmr. руб., в 8-Ji 
ок. 4•1 м.lн .. в 9-il- 86 11 10·Ii ПЯТП:.· 
летке - 213,7 млн. руб. В 7-н 
nяпrдетке в pecn. было 4,9 тыс. нзо
бретате.lей н рационализаторов, вне
дрено 39.6 тыс. рацноналнзаторскнх 
nредложеннй н 8 иэобретеннй, в 10-ii 
nятнлетке соответственно - 1 О тыс., 
51,2 тыс. н 1,2 тwс.: за 1981- 10141, 
9857 11 202, за 1982- 10 268, 10 039 
11 141. 

Пр11 обязательстве 90,0 млн. руб. 
нзобретатедн 11 рацнонализаторы 
Туркменнстана в 10-fl nят11летке сэко
номнлн 213,7 млн. руб., в 1980 соот
ветственно - 28 м ли. и 1 04,6 м ли. 
руб., в 1981-40 мли. 11 177,4 млн. 
руб., в 1982-40 млн. и 154,7 млн. 
руб. 

Pecn. совет ВОИР ежегодно nро
воднт конкурсы изобретателей и ра
цнона;li!заторов. Победнтелн награж
даются nремиями. 

За выдающнеся достижения в нзо
бретате.lьской и рационализаторской 
работе Презндиум Верх. Совета ТССР 
учредил nочетное званне «Заслужен
ный нзобретатедь ТССР> н «Заслужен
ный рацнонализатор ТССР:о. На 
01.03.1983 звания заел. изобретателя 
ТССР удостоены 10 и заел. рациоnа
Jlнзатора ТССР- 42 чел. 

А. Е. Пушкаревекий 

Добровольное общество любителей 
книги ТССР (ДОК} создано в Ашха
баде 04.06.1974. Массовая обществен
ная организация, nризванная содей
ствовать улучшению nроnаганды кни

ги, активному исnользованию их в 

ко~tмунистическом восnитании трудя

щпхся, широкому nрив.1ечению обще
ственности к расnространению лит., 

объедннению н координированию де
ятельности книгодюбов ТССР. ДОК 
ТССР объединяет nерв11чные, район
ные, городские 11 обдастные органн
защш любителей книги. Высший ор
ган ДОК ТССР- съезд общества, со
зывае~tый не реже одного раза в 
5 .1ет. Руководящий орган- pecn. 
nрав.1енне и его исnоднительные ор

ганы (nленум, nрезидиум pecn. nрав
ления 11 оргаиизацнонно-исnолнитель

ное бюро nрезндиума). Формы и ме
тоды работы ДОК: научио-методи
ческие советы н клубы, юношеские 
секции 11 школьные кооnеративы, нар. 
книжные магазины и киоски, сбор 
бибтютечек для ударных стро
ек, читательские конференции 
и встречи с авторами и героями книг, 

организация теле- и радиоклубов, те
матические выставки rшиг, nосвящен

ные знаменательным датам, смотры-

конкурсы, месячншш по nроnагаиде 

обществеино-nолнтнческоir, научно
техн., с. -х., военно-nатрнотнческой, 
художественной ЛIП., организация 
.~екцнй, бесед, выnусr< ведомственной 
лит. и др. В 1822 nервнчных органи
заuнях ДОК респ. состонт 127 184 чл. 
(1983}. 

А. Атаджанов 

СПОРТИВНЫЕ И ОБОРОННЫЕ 
ОБЩЕСТВА 

Сnортивные общества - доброволь
ные массовые организации трудящих

ся, nроводящие средн нас. занятия 

физкультурой п сnортом. 
В ТССР действуют добровольные 

сnортивные общества - ВФСО «ди
намо:., ДСО «Колхозчн:о, «Захмет:о, 
«Трудовые резервы», «Юность:. («Яш
лык:.}, «Локомотив:., «Водник:.. Каж
дое общество имеет свой устав, эмб
лемы, нагрудные значки и сnортив

ную фор1.1у. 
Работой ДСО руководят ТСПС, 

министерства и ведомства, об
щее руководство и контроль за ра

ботой осуществляет Ком. по физкуль
туре и сnорту nри СМ ТССР, руко
водство развитием техн. видов сnор

та- ЦК ДОСААФ ТССР. 
«Динамо». В Ашхабаде и др. горо

дах ТССР работают советы ВФСО 
«динамо:., находившпеся в ведении 
Среднеазиатского краевого совета, ор
ганизованного в 1925 в Ташкенте. В 
связи с его ликвидацией ( 1 934} в ТССР 
образован pecn. совет «Дннамо:о. 
К 1982 общество nодготовило 72 

мастера и 252 кандидата в мастера 
сnорта; 1617 nерворазрядников, 
53 811 сnортсменов 2- н 3-го разря
дов, 11 208 значкистов ГТО. 
Чемnионами СССР стали в 1979 по 

велосnорту мастер сnорта междунар. 

класса А. Илларионов, в 1980 по nу
левой стрельбе мастер сnорта меж
дуиар. класса- Б. Кадыров; в 1981 
по борьбе самбо -мастер сnорта 
Г. Амандурдыев, по борьбе дзюдо
А. Меретгулыев - бронзовые nризе
ры чемnионата Сов. Союза. В 1982 
Г. Амандурдыев завоевал серебря
ную медаль чемnионата СССР по 
борьбе самбо н nолучил звание мас
тера сnорта СССР междунар. класса. 
В ДСО работают заед. тренеры pecn. 
по борьбе Байрам (самбо} и Мухам
мед (дзюдо} Мамедовы, по тяжелой 
атлетике В. И. Новиков и др. 
«Колхозчи:о - добровольное сnор

тивиое общество (ДССО) - масовая 
физкультурно-сnортивная организа
ция, объединяющая тружеников с.-х. 
организаций, уч-ся и студентов учеб. 
заведений. Создано в pecn. на осно
вании nостановления ЦК КПТ и СМ 
ТССР от 22 мая 1952. . 
Наряду с «Колхозчи:о в pecn. функ

ционировало nрофсоюз!lое сnортивное 

общество «Урожай», объединявшее 
рабочих и служащих совхозов и ре
~шнтно-тракторных станций. В окт. 
1956 СМ ТССР nринял nостановление 
о слняюш сnортивных обществ «Кол
хозчн» п «Урожаi!:о в pecn. сельское 
сnортивное общество «Колхозчн:о. В 
1957 СМ ТССР утвердил устав ДССО 
«Колхозчн:о, определивший целн и за
дачи общества. В авг. 1968 nостанов
лением ЦК КПТ и СМ ТССР общест
во яреобразовано в nрофсоюзно-кооn. 
сельское сnортивное общество н пе

редано в ведение ТСПС. 
Руководящий орган ДССО «Колхоз

чн:о - Центр. совет. Pecn. конферен
ция пзбирает Центр. совет и ревизи
онную комиссию общества. В nернод 
между nленумами руководство «Кол
хозчи:о осуществляет nрезидиум 

Центр. совета. В 719 коллективах 
общества регулярно занпмаются физ
культуроi! и сnортом более 136 тыс. 
чел. (1981}. 
В обществе работает 21 сnортивная 

сеrщня, объединяющая 136 695 че,1. 
Руководят сеrщнями оnытные спорт
смены н тренеры. 

К 1982 в «Колхозчи:о насчитывалось 
69 мастеров сnорта, 291 кандидат в 
мастера, 2976 nерворазрядников, 
126 238 спортсменов 2- и 3-го разря
дов, 166 107 значкистов ГТО. Мастер 
сnорта А. Какагельдыев дважды 
(1974, 1981) завоевывал титул чем
nиона СССР среди сельских шахма
тистов, П. А. Смирнов стал чемnио
ном СССР среди сельских сnортсме
нов по nулевой стрельбе ( 1981). 
«Юность:. («Яшлык:о) образовано в 

связн с nостановленнем СМ ТССР от 
22 anp. 1968 «0 добровольном сnор
тпвном обществе школьников 
«Юность:.. Согласно уставу, утверж
денному коллегней МНО ТССР, об
щество работает nод руководством 
отд. нар. образования и nризвано 
улучшить nостановку физ. восnита
ния и сnортивно-массовой работы в 
общеобразовате.ltьных школах и 
ДЮСШ. С ликвидацией методистов 
раiiгорnедкабинетов по физ. восnита
нию nриказом по МНО ТССР от 
5 февр. 1971 на общество «Юность» 
возложено руководство и контроль за 

работой по физ. восnитанию в шко
лах и за учебно-тренировочной рабо
той в дюсш. 

Центр. совет ДСО «Юность:о (1982) 
обслуживает 1357 физкультурных 
коллективов школ и объединяет 
664 590 чел. (I 982). Всего в респ. 
1696 nреnодавателей физ. воспитания, 
из них 1 143-с высшим образованием. 
В pecn. имеются 72 ДЮСШ и 3 
СДЮСШОР, в к-рых работает 722 
тренера. 

В 1980 общество nодготовило 15 
мастеров сnорта СССР, 270 канди
датов в мастера сnорта СССР и nер
воразрядников, 2379 сnортсменов 2· 
и 3-го разрядов. Обладателями юно-
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шеских разрядов стали 40 043 11 зllач
Юiстамн ГТО- 156 532 школышка. 
«Трудовые резервы•. В 1943 созда

но Всесоюзное ДСО 11 Туркм. РДСО 
сТрудовые резервы», объед11няет 64 
коллект11ва, 35 031 чел. ( 1981). Респ . 
совет ДСО .:Трудовые резервы» уча
ствует в проведении соревноваииr1 на 
первенство респ. и ЦС ВР ДСО «Тру
довые резервы», во всесоюзных спар

такиадах профессиональпо-техн. об
разования СССР, спартакиадах наро
дов СССР. В 1981 в коллект11вах физ
культуры работало 79 руководителей 
и преподавателей ф11з. воспитания, из 
к-рых 70- с высшим и ер. физкуль
турным образованием. 

К 1982 общество подготовило 34 
мастера спорта СССР, 205 каид11датов 
в мастера, 762 перворазрядника, 
19 395 спортсменов 2- и 3-го разря
дов, 21 783 уч-ся выполнили юноше
ские 11 взрослые нормы массовых 

разрядов, 85 981 -значкиста ГТО. 
В 1982 физкультурой и спортом за

нимаются 32 196 уч-ся и работников 
училнщ профессионально-техн. обра
зования. Чемпионами СССР и ми
ра стали по велоспорту - В. Ро
манцев, Г. М. Данилов, по бок
су- В. Бодня, по гребле на байдар
ках и каноэ- В. Буi<анов, по гребле 
аl<аде~tической - К. Сухарев, В. Ас
тахов, М. Сёмин, В. Русанов и др. 
Спортемеиов высокого J<ласса готовят 
заел. тренеры общества В. А. !(упцев, 
В. А. Марковскнй, тренеры Б. Сапа
ралнев, М. А. Перепич и др. 

«3ахмет:о, Pecn. ДСО о:Захмет:о об
разовано 1 яив. 1958 на основаюш 
постановления презндиума ВЦ СПС от 
30 сент . 1957 и постановления прези
диума ТСПС от 27 дек. 1957. 
Руководящий орган общества -

Центр. СОВеТ, ПОДЧIIНЯЮЩИЙСЯ ТСПС 
и Всесоюзному совету добровольных 
спортивных обществ профсоюзов 
(с 1 а пр. 1982). 
Общество содействует развитию 

физкультуры, спорта и туризма сре
ди трудящнхся. Объединяет 144 тыс. 
чел. (1981). Сборные команды ДСО 
«Захмет» участвуют в чемпионатах и 
первенствах СССР, чемпионатах ДСО 
профсоюзов, в спартакиадах СССР 
и др. 

К 1982 общество подготовило 192 
мастера спорта, 689 кандидатов в 
мастера, 4041 перворазрядника, 
133 139 спортсменов массовых разря
дов 11 165 459 значкистов ГТО. На 
всесоюзных соревнованиях успешно 

выступают В. Федотов (легкая атле
тика), А . Здравомыслов (академиче
ская гребля) . В. обществе работают 
тренеры Б. Абрамян, А. Б. Акаев и др. 
сЛокомопtв». Образовано в ТССР 

в 1936, подчиняется Среднеазиатсi<О
му дорожному совету в Ташкенте. 
Объединяет 8800 чел. ( 1981). Прово
дит . ф11зкультурно-оздоров11тельные 

мероприятия среди рабочих, !111Женср
но-техи. работников, служащих 
nред-тий 11 учреждений, ж.-д. транс
порта, уч-ся и студентов ер. спец. и 

высшнх учеб. заведений. 
К 1982 общество подготовило 49 

мастеров спорта, 168 кандидатов в 
мастера, 485 перворазрядников, 11 487 
сnортсменов 2- и 3-го разрядов и 
10 752 значкиста ПО. В обществе 
выросли известные спортсмены Г. Ред
жеnов (легкая атлетика), В. Кудря
шов (велосnорт) и др. 
"Водник•. Среднеазиатский бассей

новый совет о:Водник:о образован в 
Чарджоу после слияния ДСО сВым
пел» и "Моряк:.. В 1939 ДСО сВод
ннк:о объед1шял 4 коллектива фiiЗ
культуры с 220 чл., в 1981 - соответ
ственно 1 б коллективов и 975 чл . 
За 40 лет ДСО о:Водник:о подготовило 
34 000 значкистов ГТО. В сВоднике» 
1 О кандидатов в мастера сnорта, 30 
nерворазрядннков и 560 спортсменов 
массовых разрядов, 437 значкистов 
гто (1981). 

О. Аннамамедав 

Туркменская организация ДОСААФ 
- составная часть Всесоюзного доб· 
ровольнога общества содействия ар
мии, авиации и флоту- массовой 
оборанно-патриотической организации 
1\рудящихся. История ДОСААФ начи
нается с осоавиахимовских организа

ций. В 1927 ЦК !(П(б)Т принял по
становление о развертывании оборон
но-массовой работы и воеиио-патрио
тического восnитания трудящихся. 19 
марта 1928 в Ашхабаде состоялся 1-й 
съезд Осаавиахима Туркменистана, 
избравший nредседателем оборонного 
общества респ. председателя ЦИК 
ТССР Н. Айтакова. Осаавиахим респ. 
объединял 1·7 городских н районных 
советов, 375 nервнчных ячеек, 3 ок
ружных (Чарджоуское, Кернинекое и 
Ташаузское) объединения и 25 тыс. 
чл. В трудовых коллективах соз
даваЛIIСЬ осоавиахимовские кружки, в 

к-рых изучали устройство винтовки, 
пистолета, гранаты, прививали навы

ки пользования оружием, протУ.sога

зом . Юношей обучали правильным 
действиям в штыковом бою, обороне 
и настуnлении, умелому владению 

клинком, верховой езде, девушек
сан. делу, военно-вспомогательиой 
службе. В мае-июне 1929 команды 
11 отряды трудармейцев-осоавиахимов
цев ликвидировали саранчу, уничто

жавшую посевы пшеницы, всходы 

хлоnчатника, сады и виноградники. 

Осоавиахимовцы вместе с местным 
нас. сnасли урожай в респ. Ср. 
Азии. За большой вклад осоавиа
химовцев в ликвидацию с.·х. вре

дителей ЦИК ТССР наградил 
оборонное общество Туркменнстана 
орденом Трудового Красного Знамени 
республнки. По инициативе н при 
участии осоавиахимовцев в 1935 

осуществлен военизированный кон
ный nробег Ашхабад-Москва через 
Каракумы. Страницы деятсльиости 
оборонного общества вписаны в не· 
торию Вел. Отеч. войны. Вои
ны-туркменистаицы, прошедшие воен

ную подготовку в осоавиахиыовских 

кружках, героически еражались про

тив нсмсцко-фашнстских захватчиков: 
nредседатель Ленинского районного 
совета Осаавиахима Ашхабада Мюль
ки Байрамов, председате.ль одной из 
nервичных организаuнй Сакар-Чагнн
ского р-иа !(урбан Дурды, инструктор 
Ташаузекого обл. совета обще
ства Аииаклыч Атаев, ииструктор 
Ашхабадского аэроклуба Миханл То
каренко удостоены звания Героя Со
ветского Союза, воспитанинки Осо
авиахима респ. награждены ордена

ми и медалями СССР. В 1942 оса
авиахимовцы респ. внеспи ок. 2 млн. 
руб. на стр-во танковой колонны 
.:Осоавиахимовец Туркменистана:.. 
В 1948 вместо Осаавиахима в Турк· 

менистане созданы 3 самостоятель
ных общества - ДОСАРМ, ДОСАВ 
и ДОСФЛОТ, объединившиеся в 1951 
в 'единую организацию - ДОСААФ. 
На 1 июля 1981 в рядах оборонно

го обшества респ. насчитывалось бо
лее 900 тыс. чл. , работало 5 област
ных, 8 городских, 47 районных коми
тетов, 3815 первичных организаций, 
12 учеб. заведений и более 40 спор
тивно-техн. клубов, деятельностью 
к-рых руководит Центр. ком. 
ДОСААФ ТССР, избираемый на 5 лет. 
Организации общества проводят ра
боту на основе инициативы и само
деятельности чд. ДОСААФ под ру
ководством партийных и сов. орга
нов в тесном контакте с nрофсоюз
ными, комсомольскими, спортивными 

и др. организациями ДОСААФ респ., 
активно участвуют в проведении обо
роино-массовой работы, военно-пат
риотяческой пропаганАы, в распрост
ранении военных знаний среди нас., 
восnитывают чл. общества в духе пат
риотизма и постоянной готовности к 
защите Сов. Родины, содействуют 
проведению гражданской обороны. В 
учеб. организациях, спортивно-техн. 
клубах ДОСААФ респ. ежегодно го
товят высококвалифицированные 
техн. кадры для Сов. Воору
женных Сил и нар. хоз-ва. Организа
цшt общества проводят большую ра
боту по развитию военно-техн. видов 
спорта. За: активную работу 110 воен
но-патриотическому воспитанию тру

дяшихся, подготовку специалистов 

для нар. хоз-ва ДОСААФ ТССР на
гражден Почетной грамотой Преэи
диума Верх. Совета ТССР (28 янв. 
1977). 

А. Разыев 

Туркменский союз обществ охотни
ков и рыболовов -- массовая добро
вольная общественная организация, 
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объединяющая охотников 11 рыболо
вов республики. Создан по постзнов
,,ению СМ ТССР от 27.03.1947. Оси. 
задачи - объедииенне охотников н 
рыболовов в первнчные коллективы, 
воспитаиие у них бережного отноше
НJJЯ к гос. охотничьему фонду и рыб
ным запасам, разв11тие охотничье-ры

боловного спорта. Туркменохотрыбо
_,овсоюз пользуется правами юриди

ческого л1ща. В соответствии с Уста
вом общества, утвержденным 
23.01.1949 11 определяющим права и 
обязанности его чл., проводится еже

годная перерегистрация всего охот

ничьего оружия на террнт. респ., при

надлежащего гражданам, учрежде

ниям, к-за~! и совхозам . В Туркмен
охотрыболовсоюз входят 5 област
ных и районные общества, насчнты
вающпе 16 тыс. чл. (1981), 12 прн
писных ОХОТНИЧЫIХ И рЫбОЛОВНЫХ 
угодий (пл. 169 тыс. га). 

А. В. Вечер 

Общество спасения на водах ТССР 
(ОСВОД). Постановленнем ЦК КПТ 
и СМ ТССР от 19.07.1966 создана 
спасате.1ьная служба респ . , находя
щаяся в веденнн М-ва коммунально
го хозяйства ТССР. 
В 1970 постановлением СМ ТССР 

от 25.03.1970 организован ОСВОД 
ТССР, к-рому в 1971 передана спаса
те.1ьная служба. ОСВ ОД ТССР
добровольная массовая общественная 
организация, призванная охранять 

жизнь людей на водах, предупреж
дать несчастные случаи, содейство
вать массово~tу обучению нас. плава
нию н способам спасения, совершен
ствовать спасательную техн., контро-

• щровать пользование маломерных 

судов судоводителями, организация

ми, пред-тня!-111 и др. В ОСВОД ТССР 
входит 5 об.1астных, 50 городских и 
районных ком11тетов, имеющих 15 вод
но-спасательных станций (ВСС). 
ОСВОД ТССР объединяет 1184 пер
ВIIЧиые оргаиизац11и (201,3 тыс. чел., 
в т. ч. 31 290 юных осводовцев, 1981). 

И. Т. Дмитриев 

Доброво.1ьное пожарное общество 
ТССР (ДПО ТССР)- массовая об
ществениая организация трудящихся, 

содействующая обеспечению пожар
ной безопасности в нар. хоз-ве и жи
,,ом секторе ТССР. Образовано по 
постанов.1еиию СМ ТССР от 18.06. 
1957 иа базе Ашхабадского городско
го ДПО. В состав ДПО ТССР вхо
дят городские, районные, межрайон
ные 11 областные организации. 

Деяте..1ьность общества подчинена 
уставу и проводится в контакте с ор

ганами пожарной охраны. Оси . зада
чи общества: оказание органам по
жарной охраны помощи в проведении 
противопожарных мероприятий, осу
ществ.1енне общественного контроля 

за соб.1юдснисм мер пожарной без
опасности в нар. хоз-ве: пропагаида 

пожарно-техн. знаний · средн нас.; 
привлечение в общество новых чле
нов. 

Первичные органнзацни общества 
изготовляют и ремонтнруют пожар

ный инвентарь, проводят противопо
жарную электрическую сигнализацию, 

ремонтируют и кладут печные очаги, 

чнстят и ремонтируют дымовые и 

вентилящюнные каналы, издают учеб. 
11 наглядные пособия по nропаганде 
передового опыта добровольных nо
жарных дружин. на учеб. базах обу
чают нас. правилам пожарной без
оnасности. 

. На 01.01.1982 ДПО ТССР насчиты
вало 802 тыс. чл. 

Г. Ф. Неживых 

ДОБРОВОЛЬНЫЕ НАРОДНЫЕ 
ДРУЖИНЫ И ТОВАРИЩЕСКИЕ 

СУДЫ 

Добровольные народные дружины 
(ДНД)- общественные самодеятель
ные организации, создаются на пред

тиях, в учреждениях, микрорайонах, 
при оnорных пунктах для охраны об
щественного порядка. ДНД действу
ют на основаюш «Положения о доб
ровольных народных дружинах Турк
менской ССР по охране общественно
го порядка», утвержденного nоста

новлением ЦК КПТ и СМ ТССР от 
06.06.1974. Руководят дружина~ш Со
веты нар. деnутатов. Органы внут
ренних дел, прокуратура, юстиция и 

суды осуществляют работу no nрава
вому восnитанию чл. дружин, оказы

вают им методическую помощь, про

водят смотры и слеты дружинников. 

ДНД nризваны бороться с хули
ганством, патрулн.ровать улицы, · ор

ганизовывать .рейды, заниматься nра
вовой пропагандой среди населения. 
За активное участие в борьбе с 

nравонарушениями дружинников nо

ощряют грамотами, благодарностя
ыи, нагрудным значком «Отличный 
дружинник:., ценными nодарками и 

денежными nремиям11, за oct-:Jыe за
слуги nредставляют к nравительст

венным наградам. Отлнчившимся дру
жинникам nредоставляется доnолнит. 

оnлачиваемый отпуск, они nользуют

ся nреимущественным nравом на nо

лучение жилnл., льготных nутевок 

в санатории и Дома отдыха. 
· В 1981 в ТССР действовало 2076 
добровольных нар. дружин, объеди
нявших более 44 тыс. дружинников. 

К. AAra~toв 

Товарищеские суды на террит. Турк
менистана nоявляются nосле их права

вого оформления декретами прави
тельства и в соответствии с решени

е:\! 1-го съезда Советов ТССР от 

25.02.1925. Первое Положеюrе о то
варищесюtх судах, утвержденнос по

становлением ЦИК и СНК ТССР от 
11.02.1930, оnределяло, что суды из
бираются сроком на 6 месяцев. В. 
марте-апр. 1930 товарищеские суды 
избраны в депо Мары, на Ашхабад
ской текстильной ф-ке, Кизыл-Арват
ском nаровозовагоноремонтнои и Чар
джоуском ХЛОПКОВО~I З·ДаХ. 

Презнднум Верх. Совета ТСС!> 
Указом от 03.05.1962 утверждает но
вое «Положение о товарищеских су
дах Туркменской ССР:о. Согласно из
менению, внесенному в Положение-
4 лив. 1964, товарищеские суды изби
раются открытым голосование~! на 

общих собраниях коллектнвов трудя
щихся сроком на 2 года. 
В соответствии с nостановлением. 

Презндиума Верх. Совета СССР от· 
08.02.197.7 «0 дальнейшем совершен
ствовании деятельности товарищеских 

судов» Верх. Совет ТССР Указом от · 
19.04.1977 обновил «Положение о то
варищесю!х судах:., отмечавшее, что 

товарищеские суды nроводят работу 
по воспитанию граждан в духе не

терnимости к нарушению сов. законов. 

11 норм коымунистической морали,. 
сnособствуют укреплению трудовой 
дисциплнны, усилению охраны соцна

лнсп!ческой собственности, . ведут· 
борьбу с хулиганством, пьянством и. 
др. антиобщественными nроявления-

ми. Положеине обеспечило расшире
ние компетенцин товарищес1шх судов,. 

создание им доnолнительных ыораль

ных и материальных стимулов, уси

ление гарантии законности nри рас

смотрении дел товарищескими суда

ми, совершенствование организацион

ного руководства ими . 
Положение наделяет товарищеские

суды nолномочиями рассматривать де

ла о малозначительных nреступленн

ях, не представляющих большой об-
щественной опасности, об . адм . 
правонарушеинях, о поступках,. 

нарушающих нормы морали, D 
нарушениях трудовой дисциплины и 
имущественных спорах между граж

данам!! на сумму до 50 руб, 
В соответствии со ст. 50 Уголовно

го кодекса ТССР mщо, впервые со
вершившее nреступление, за к-рое. 

согласно УК ТССР, доnускается nри
менение мер общественного воздей
ствия, может быть освобождено от 
уголовной ответственности с направ
лением дела на рассмотрение товари

щеского суда. 

Товарищеские суды создаются в. 
трудовых коллективах и по ыесту 

жительства. Руководят ими llсполко
мы местных Советов нар. депутатов. 
фабричные, заводские и местные ко

}!ИТеты профсоюзов. 
В янв. 1983 в pecn. 'фующноннро

вал 1931 товарищ. суд. 

Х. А.маl'!ов 
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ТВОРЧЕСКИЕ СОЮЗЫ - добро
вольные общеетоеиные органнэа
ЦIIII, объединяющие н наnравляю
щие деятельность творческих ра

ботников ресnублики. В ТССР 
7 творческих организаций - сою
зы nисателей, журналистов, ком
позиторов, художников, архит., кнне

матографистов 11 Туркм. театральное 
<>бшество. 

Союз nисателей ТССР (СП ТССР) 
-составная часть Союза nисателей 
СССР, добровольная общественная 
творческая организация, объединяю
щая профессJюнальных nисателей, 
nоэтов, драматургов, литературове

дов ресnублики. Создан в 1934. На· 
считывает 145 чл. (1982) . Призван 
-содействовать созданию nроизведений 
высокого ндейно-ху дожественного, 
идейно-nолитического уровня н nро
фессионального мастерства, восn11та· 
ю1ю у литераторов чувства высокой 
ответственности nеред народом, раз

витию nринципов социалистического 

реализма, критики и самокритики, ук

реnлению братской дружбы лит. Сов. 
Союза, восnитанию молодых nисате
лей, разоблачению nроисков буржуаз
ной nроnаганды. Высшнй руководя
щнй орган СП ТССР- съезд. Дея
тельностью союза между съездами 

руководит правленне. При nравлеиии 
СП ТССР работают секции, советы 11 
к<;>миссии, формнрующиеся по жанро
вому nризнаку 11 являющиеся школой 
nовышения nрофессиональиого уровня 
11 идейного роста nисателей. Секция 
nрозы сnособствует nовышению худо
жественного мастерства nисателей, 
глубокому освоению ими жизненного 
матернала; секция nоэзии проводит 

ежегодные pecn. праздники nоэзии, 

семинары, на к-рых обсуждаются сти
хн молодых поэтов; секция крнтики 

участвует в мероприятиях, посвящен

ных проблемам туркм. лит. критики; 
секция драматургни и книодраматур

гни nроводит семинары молодых дра

матургов и юшосцеиаристов, конкур

сы одно- и многоактных nьес; секция 

рус. писателей обсуждает рукописи 
произведений, . воnросы деятельности 
рус. nисателей в республике. Опреде
ленную работу проводят секции очер
ка 11 nублицистнки, научно-фантасти
ческоiJ и прнключенческой лит., худо
жественного перевода. Чл. секций пе
репнсываются с иногородними автора

ми, консультируют их. Советы по ра
боте с молодыми писателями органн
зуют лит. вечера для школьников в 

клубах, библиотеках, в сельско1'i ме
стноспl . Работают комиссии по воен
но-художественной mп., культурно
му шефству над селами и важнейши
ми nром . пред-тиями, приему чл. в 

СП, юбилейная, иностранная. 
СП ТССР нмеет отделения в Крас

новодской, Марыi1ской, Ташаузекой и 
Чарджоуской об,,. При СП ТССР 
фующионнрует Туркм. отделение Лит-

фонда СССР, содеllствующес творче
скому росту и улучшению материаль

но-бытопого nоложения nнсателей, 
помогающее молодым авторам . 

Печатные органы СП ТССР - га
зета сЭдебнят ве сунгат~ («Литера
тура н искусство:.), журналы сСовет 
эдебняты:о ( сСоветская литература:.) 
н «Ашхабад:. (на рус. яз.). Газета 
освещает жизнь писателей, художест
венной интеллигенции, рабочих, кол
хозюJков, ученых республики. Особое 
место занимают очерки, литературо

ведческие днскусснн н др. Журналы 
публикуют в осн . пронзведення , по
священные геронческому труду, вы

соким моральным качествам, патрио

тизму сов . людей . 
Съезды СП ТССР: 1-й- 1934, 2-й-

1940, 3-й- 1954, 4-й- 1959, 5·й-
1966, 6-й-1971, 7-й-1976, 8-й-
1981. 
Союз журналистов ТССР (СЖ 

ТССР)- составная часть Союза жур
налистов СССР, добровольная твор
ческая организац11я професснопаль
ных работинков периодической печа
ти, телевидения, радиовещания, Турк· 
менннформа, нзд-в, сотрудников 
средств массовой ннформащш н про
пагаиды. Создан в 1958, насчитывает 
800 чл. (1982). Прнзван способство
вать активному участию журналистов 

респ. в коымуннстическом строитель

стве, росту их идейно-теоретического 
уровня н nрофессионального мастер
ства. Чл. союза являются журнали
сты, фотокорреспонденты, художники, 
ред., работающие в nечати, на радио, 
телевнденнн, в информационном агент
стве. в изд-вах не менее 3 лет 11 про
явившие высокое профессиональное 
журналнетекое мастерство. Высший 
руководящий орган СЖ ТССР -
съезд, к-рый созывается раз в 5 лет. 
Деятельностью союза между съезда
ми руководит правленпе. При союзе 
работают творческне секцнн н комнс
син: секция nереводчикав н издатель

ских работников организует стажи
ровку переводчикав областных газет, 
обсуждает качество переводов газет
но-журнальных материалов; секция 

журналистов-аграрников проводит 

творческие. семинары н совещания по 

актуальным освещаемым в печати 

проблемам с. хоз-ва респ.; секция ху
дожников печатн и фотосекция уча
ствуют во всесоюзных н междунар. 

выставках; секция журналнстов-пра

вовнков созывает пресс-конференцни; 
секция журналистов-атеистов работа
ет в тесном контакте с респ. общест-. 
во~• о:Знаине:о. 
Союз имеет областные отделения в 

Ашхабаде, Красноводске, Мары, Та
шаузе н Чарджоу. 
Съезды СЖ ТССР: 1-й- 1959, 2-й .-:.. 

1962, 3-й- 1966, 4-й- 1971, 5-й-
1977, 6-й- 1982. 
Союз композиторов ТССР (CI( 

ТССР) - составная часть Союза 

компознторов СССР, общественная 
творческая органнзация, объединяю
щая композиторов 11 музыковедов 

респ., активно участвующих в развн

тни нац. музыкального нск-ва. Соз
дан в 1939, иасчитыnает 23 чл. ( 1982). 
Высший руководящий орган -съезд, 
исполнит.- правлеине. Прнзван спо
собствовать созданию высокоидейных 
произведеннй, развнваюших лучшие 
траднцни туркм. нац. культуры, со

действовать творческому росту н раэ
витню професснонального мастерства 
туркм. музыкантов, музыкально-•сте

тнческому nоспнтанню народа. При 
СК ТССР работают творческие ко
миссии: театрально-сценнчес~.ая, ка

мерной и массовой музыки, музt,~каль
ной критики, музыки КIIHO, телевиде
ння н радио, военно-патр11От11ческой, 
симфоинческой, детской музыки, ко
мнссин по работе с творческой мо"ло
дежью, к-рые организуют обсуждения 
важнейшнх проблем творчества туркм. 
композиторов, актуальных вопросов 

развития музыкального творчества в 

респ., 1\онцерты, авторские вечера, 

фестнвали, встречи комnозиторов со 
слушателями. При союзе функциони
рует Туркм. отд. музфонда СССР. 
Съезды СК ТССР: 1-й - 1940, 2-li-

1956, 3-й- 1962, 4-й- 1967, 5-il-
1972, 6-й- 1977, 7-й- 1982. 
Союз художников ТССР (СХ 

ТССР) - составная часть Союза ху
дожников СССР, творческая общест
венная организацня, объединяющая 
профессиональных живописцев, гра
фиков, скульпторов, оформнтелей, ху
дожников театра и кино, мастеров 

нар. и прикладиого нск-ва, искусство

ведов республики. Создан в 1939, на
считывает 145 чл. (1982) . Высший ру
ководящий орган - съезд, испол
юп. -правление. Прнзван содейство
вать созданню художинками респ. 

высокохудожественных произведений 
иск-ва . При СХ "1 ССР работают сек
щш: жнвопнсцеР. графиков, скульп
торов, оформн;·елеii, художников те
атра и кино, мастеров народно-прн

кладиого нск-ва, искусствоведов; ко

миссии по эстетическому воспитанию, 

выставочной работе и пропаганде изо
бразнтельного нск-ва, по самодея
тельным художинкам и нар. масте

рам, по работе с молодыми художни
ка~ш и военно-шефская коынссия. СХ 
ТССР совместно с Гос. музеем изо
бразнтельного иск-ва ТССР, М-вом 
культуры ТССР и др. организациями 
участвует во всесоюзных и межресп. 

художественных выставках, проводит 

персональные, групповые, отчетные, 

военно-шефскне, передвижные, меж
дунар . и зарубежные выставки. 
Съезды СХ ТССР : 1-й- 1959, 2-й-

1962, 3-й- 1965, 4-й- 1968, 5-й-
1972, 6-й- 1976, 7-й- 1982. 
Союз архитекторов ТССР (СА 

ТССР) - составная часть Союза ар
хнт. СССР, творческая общественная 
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организ:щия, объсдJшяюшая архит. 
респ., активно )'частвуюШJIХ в архи
тектурно-строит. практикс, науч. и 
педагогической дсятелы1ости в обла
сти архитектуры. Союз создан в 1936 
на основе устава СА СССР, объеди
няет 79 чл. (198:]). Цель СА ТССР 
повышение уровня сов. архит., раз
витие профессионального мастерства 
архнт., поддержка иющиативы и но
ваторства в борьбе за коммунистиче
скую 11дейность многонац. сов. 

архит. нск-ва. При СА ТССР ра
ботают комнссJш по градостр-ву, ар

хит. седа 11 гидротехн. сооружений, 
жилищному и граж.!l;анскому стр-ву, 

по работе с молодыми архит., инду

стриалиэащш стр-ва и архит. пром. 

эданшi, по подготовке кадров архит., 

синтезу нск-ва. 

Съезды СА ТССР: 1-11- 1936, 2-й-
1940, 3-й- 1947, 4-й- 1951, 5-й-
1957, 6-й- 1959, 7-й- 1962, 8-й-
1965, 9-li-1971, 10-й-1974, 11-й-
1979. 
Союз кинематографистов ТССР 

(СК ТССР) - составная часть Союза 
кинематографистов СССР, обществен
ная творческая организация, объеди
няющая деятелей киианек-ва - реж., 
кинодраматургов, актеров, операто

ров, композиторов, художников, эву

кооператоров, критиков, ред. сцена

риев и фильмов, художников-поста-

новшикав и ред. телевидения. Создан 
в 1963, объединяет 91 чл. (1982). 
Руководящий орган СК ТССР -

съезд, созываемый раз в 4 года, меж
ду съездами - правление. Союз со
действует созданию произведений ки
ноиск-ва, пропаrандирующих высокие 

коммунистические и эстетические иде

алы, способствующих формированию 
высокого художественного вкуса, 

улучшению организации фильмопро
изводства. При СК ТССР работают 
секции кинодраматургии, художест

венного и документального кино, 

операторского мастерства, кинолюби
телей, дубляжа фильмов, секция по 
пропаганде фильмов, по работе створ
ческой молодежью, секции шефской 
работы по договорам творческого со
трудничества, работы с актерами, во
енно-шефской деятельности, кинокри
тики, телевизионного кино. Секции 
ведут работу по идейно-политическому 
и нравственному воспитанию трудя

щихся, повышению идейно-художест

вениого уровня фильмов, способству
ют реалистическому отражению в 

фильмах актуальных тем современ
ности. 

Съезды союза: 1-й - 1963, 2-й-
1967, 3-й- 1971, 4-й-1976, 5-й-
1981. 
Туркменское театральное общество 

(ТТО) -добровольная общественная 

творчесJ<ая организащш, объединяю
щая деятелей театров республики. 
Создано постановленнем СМ ТССР 
от 26 сеит. 1973 при содействии ТО 
СССР. 1-й Учредит. съезд ( 11 марта 
1974) утвердил устав и избрал пре
эидиум ТТО. Объединяет 850 чл. 
( 1982). Высший руководяший орган 
ТТО- съезд, созываемый раз в 4 
года. В период между съездами ру
ководство обществом осуществляет 
президиум. ТТО содействует разви
тию театрального иск-ва, изучению и 

обобщению опыта работы театров 
респ., налаживанию творчесю1х свя

зей с театрами братских респ., повы
шению идейно-политического уровня 
н художественного мастерства деяте

лей театра, укреплению связей теат
ров со зрителями, пропаганде теат

рального нск-ва, оказывает помощь 

коллективам театральной самодея
тельности н нар. театрам. При ТТО 
действуют секции театральной крити
ки, театральной молодежи, театраль
но-декорационного нск-ва, совет по 

драматическим, музыкальным нар. те

атрам, художественной самодеятель
ности, ветеранов нск-ва, социально

бытовая комиссия н комиссия по во
енно-патриотической работе. 

2-й съезд ТТО состоялся в 1978, 
3-й- в 1983. 

А. Улугбердыев 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. Эко· 
ноыика Туркменистана - составная 
часть единого нар.-хоз. комплекса 

СССР. Под руководством КПСС вы
сокныи темпами развиваются 

пром·сть, с. хоз-во, транспорт, во все 

отрасли нар. хоз-ва внесены большие 
капитальные вложения. Экономич. по
тевцнал ТССР представлен 341 пром. 
пред-тием, производственным объеди
нением (1983), состоящими на само
стоятельном балансе, и производства
ми на балансе иепром. организаций. В 
1983 в с. хоз-ве респ. функциониро
вало 337 к-зов, 66 межхозяйственных 
пред-тий и организаций, в т. ч. 24 
межхозяйственных с.-х . nред-тия, 113 
совхозов , пред-тин стр-ва, транспор

та, связи , коммунального хозяйства, 
бытового обслуживания. 
Экономика ТССР развивается на 

основе гос. планов экономического н 

социального развития в соответствии 

со специализацией в общесоюзном 
масштабе, учитывающей интересы 
СССР в целом н ТССР в частности. 
В респ. ЗаНОВО•СОЗДаНЫ Нефтепере

раб., хнм. н нефтехнм . , газовая, це
ментная, стекольная, кондитерская от

расли пром-стн . Общесоюзное значе
ние имеет добыча газа, серы, сульфа
та натрия, пронзводство хлопка-во

локна . За годы Сов. власти пл. оро
шаемых земель увеличилась более 
чем в 3 раза (главным образом в зо
не Каракумекого канала). ТССР заня
ла 2-е место в СССР по пронзводству 
хлопка-<:ырца. На долю Туркмениста
на приходится 29% общесоюзного 
сбора тонковолокнистых сортов н по
чти пятая часть производящихся в 

стране каракульских шкурок. 

Построены Безменнская, Марый
ская, Небнт-Дагская ГРЭС н Красно
водекая теплоэлектроцентраль, осво

ены новые месторождения нефти 11 
газа . Введены в строй Красноводекий 
нефтеперераб. з-д, крупные пред-ткя 
хим. пром-стн: комб. Карабогазсуль
фат, Гаурдакский серный н Чарджоу
скнй хнм . з-ды. Объем капитальных 
вложений в нар. хоз-во в 1925-80 
составил в сопоставимых ценах 19,6 
млрд. руб. 

ЭКОНОМИКА ДОРЕВОЛЮЦИОН
НОГО ТУРКМЕНИСТАНА. До Окт. 
рев. Туркменистан был разделен: За
каспийская обл. входила в Турке
стансi<ое генерал-губернаторство 
Российской империи, др. части-в Бу
харский эмират н Хивинское ханство. 
До рев. Туркменистан был arpap· 

ным краем. Состояние с. хоэ-ва опре
деляло развитие его экономики . Оси. 
орудня орошаемого земледелия- де

ревянная соха, мотыга, лопата и серп . 

Усовершенствованные с.-х. орудня по
являются в туркм. аулах Закаспий
ской обл. с нач. 20 в.: в 1914 эдесь 
было 64 плуга, 36 хлопковых н 1 зер
новая сеялка. В туркм. pailoнax Бу
харского эмирата и Хивинского хан
ства с.-х. орудия отсутствовали . Низ
кий техн. уровень оросительной систе
мы обусловливал непронзводнт. расход 

недостающей воды. В турки. районах 
Бrхарскоrо эмирата н Хивинского 
ханства поля орошали с помощью 

чнгирей н новы (примитивные водо
подъемные прнспособления) . Иррига
ционная снстеыа мургабского госу
дарева иыения отличалась относитель

но высоким техн . уровнем . 

В Туркменнетане существовало три 
оси. формы зе.\t ,1е-водовладення. Са
нашик - общннное владение водой и 
зеылей , характерное для Закаспий
ской обл., задерживал развитие про
нзводительных сил. Из-за ежегодного 
передела на санашиконых землях ве

лась в осв. переложная . система зем

леделия. 

Мюльк -частная собственность на 
воду н землю, более соответствовал 
уровню развития производительных 

сил н постепенно вытеснял санашнк. 

Мюльк создавал возможности веде

ния более интенсивного земледелия, 
осуществления севооборотов и воэде- · 
лываиия хлопчатника. Мюльки за
хватывала феодально-родовая вер
хушка- старшины, судьи н др. вли

ятельные лица. Происходил процесс 
образования крупной земельной соб
ственности, с одноil стороны, экспро
приации мелких собственинков н об
Щ!IН, С др.,-60,8% ХОЗЯЙСТВ С ПЛ. Зем-

1111 до 2 десятин владели лишь 21,1% 

ЭiеОНОМИКА 

всего посева, 11,3% хозяйств с пл. 
5 десятин н более- 41,2%, 17,9% хо
зяйств- 37,7% всего посева . 28,4о/с. 
земледельческих хоэ-в Закаспий
ской обл. не имели рабочего скота и 
50,6%- инвентаря (1914) . 
Арендные земли, первоначально со

ставлявшие остаток неразделенноА 
общсетвенной зе.'>lлн н сдававшиеся 
аульным .обществом в аренду, были 
только в Закаспнiiской обл. Доход по
ступал в распоряжение аульной об
щины. В 1891 арендные зеJо~лн коло
ннальвак администрация нэъяла , пре

вратив их в казенную собственность. 
что нанесло существ. ущерб земле-во
довладению местного нас. и ускорнлD 

процесс обезземеливания трудящнхся 
дайхан. Значительная часть отнятых 
у местного нас. земель отводилась под 

мургабское государево имение, пл. 
к-роrо составляла 104 тыс. десятин~ 
из них поливных обрабатываемых -
35 712 десятин. 
Часть арендных земель отводили. 

под поселки рус. переселенцев, др.

отдавали в аренду под посевы хлоп

чатника торгово-промышленникам. 

служащим местных адм . учреждений, 
офицерам н местным дайханам. 
Скотоводство служило подспорьеи 

в земледельческом хоз-ве, а у ко

чевого нас .- оси. занятием . Ското
водством, к-рое велось отсталыми ме

тодами-без загонов н заготовки кор
мов, т. к. баз н ровалось на естествен
ных пастбищах, занималось прнмернD 
12-15% нас. Туркменистана . Скот 
составлял частную собственность. 
Пастбища формально находились в 
общинно-родовом владении. Б. ч. ско
та и колодцев владели баи, к к-рым 
бедняки наню1ались чабанами . В 1917 
в За каспийской об л. 18, 1 % хозяйств 
было без всякого скота, 35,9-без ра
бочего и 55%- без коров. В с. хоз-ве 
Туркменистана, несмотря на зарожде
ние кашiталистнческих, феодально
патриархальные отношения остава

лись господствующей формой обще
ственного производства . 

Пром-<:ть развивалась слабо и но
сила колониальный характер . Uаризw 
стремился задержать ее развитие IL 
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.нспользовать Туркмt>!IНСТан как ис
точ.ннк сырья и рынок сбыта фабрич
но-заводских товаров. 

Рус_ каnнта.1нзм в ннтересах иажн
:зы содействова.1 зарожденню про:ч-стн 

в Туркменистане. Развнтне хлопко
водства пос.1ужнло матернальной ба
зой возннкновення хлопкоочнстнтель
ных, мас.1о6ойных н мыловаренных 
з-дов. Х.1оnкоочнстнтелы1ая пром-еть 
дава.1а 60% валовой продукцни. Ме
сторождеиня нефтн, озокернта, серы 
н соли стаm1 сырьсвой базой горно
добывающей пром-стн. 
Обраб. пром-еть была крайне не

развнтоli 11 осуществляла лишь nер
внчную переработку с.-х. сырья. Мно

.гне пред-тня работалн сезонио. В 1914 
в городах Закаспнйской обл. дейст
вова.lо 15 х.1опкоочисп1тельных, 56 
••аслобойных, 9 мыловаренных пред
тшi, 12 электростанцнй, 16 паровых 
ме.1ьннц, 11 з-дов нскусственных ми-
.неральных вод, 8 - производящнх лед 
н 9 з-дов по обработке кншок, б ко
жевенных, 5 гажевых и 104 кнрлич
ных з-да, 264 водяные мельннцы, 40 
ремеслеиных nред-тнй по изготовле
нню конфет, 6 тнпографшi, 3 пнвова
реиных, 1 мех. и 5 винодельческих 

.з-дов, на к-рых работало по 3-4 рабо
чнх. Из них относительно крупными 
н оснащенными техи. были только 
х.1опкоочнстит. н маслобойный з-ды 
~1ургабского госу.дарева имения, на 
к-рых работало 60-90 рабочих. 
В горио-добывающей 011расли гос

подствовал иностранный каnитал 
(<Товарнщество нефтяного nроизвод
ства братьев Нобель:. н др.). Хищни
ческая эксплуатация nриродных бо
гатств тормозила развитие пром-сти 

Туркменистана. В 1913 добыто 129 
тыс. т нефти. 
Монополии захватили соляные про

мыслы. В 1913 акционерное общество 
«Куулннское соляное производство:. 

.добыло 1396 тыс. пудов соли. В Дже
·бе.lе добыва.lи до 300 тыс. пудов соли 
в год. На промыслах использовали 
ручной труд. 
Транспорт обеспечивал -вывоз с.-х. 

11 минерального сырья и ввоз фабрич
но-заводскнх товаров. Перевозки меж
ду городами, особенно в метрополию 
и обратно, осуществлялнсь в оси. 
ж.-д., определенная часть- речным и 

морским транспортом. В городах 
по.1ьзовались гужевым, в аулах

вьючным транспортом. Конкуренцию 
привозных фабричных товаров не вы
держивали кустарные про:чыслы. Про
нзводство кошм и гончарных изделий 
прншдо в упадок, почти исчезло ору

жейное ремеспо. Однако капиталн
стнч. рынок не обеспечивал Туркме
нистан всеми необходимыми товара
ми. Это обстоятельство при неразви
тостн :>.1естной пром-сти н транспорта 
по:о.1огало сохранять кустарное про

изводство, удовдетворявшее потреб
ности нас. в обуви, одежде и домаш-

ней утварн. Развнвалось ковроделне, 
нмсвшее большой спрос на мировом 
рынке, пронзводство тканей для нац. 
одежды н др. 

Из Туркиеннстана в Россию выво
знлн хлоnок, шерсть, кожн, овчины, 

сухофрукты и ковры. Из России вво
энлн готовые пром. изделия: ману

фактуру, сахар, железо, строит. ма

тсрналы, керосин, чай н др. Колони
а.~ьный, неэквивалентный характер 
торговли Туркменистана с метрополи
ей проявлялся в том, что проитова
ры метрополия продавала в Туркме
нистане по высокнм ценам, поi,упая 

продукцию с. хоз-ва по низю1м. 

-Туркменистан накануне Окт. рев. 
являлся источинком сырья, рынком 

сбыта н сферой приложення капита
ла царской России. Зависимость эко
иомнки Туркменистана от капнтали
стической метрополии росла, он пре
вращался в аграрно-сырьевой прида
ток центр. пром. России. Слабое раз
витне пром-сти н неэквивалентная 

торговля- важнейшне составные ча
стн общей снетемы порабощения · и 
угнетення Туркменистана финансо
вым капиталом. 

Х. Муратназаров 

СОЗДАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В СОВЕТСКИй ПЕ
РИОД. Планомерное развнтие эконо
мнки респ. началось после установле

НIIЯ в Туркменистане Сов. власти. 
Опнраясь на братскую помощь всей 
страны, респ. добилась значительных 
успехов в подъеме эконом1ши. В 19:28 
валовая продукция пром-сти по срав

нению с 1913 возросла на 110 и nро
дукция крупной пром-сти-на 148%. 
Произведено электроэнергии в 
4,2, хлопка-волокна- в 1,2, ковров и 
ковровых изделий- в 3,1 раза боль
ше, чем в 1913. 
Произошли существенные изменения 

в структуре пром. производства pecn.: 
более высокимн темпами развивзлись 
отрасли тяжелой индустрии, а также 
связанные с производством товаров 

нар. потреблення текстнльная и пи
щевая. До начала 1-й пятилетки в 
pecn. построены и пущены в эксплу

атацию текстильная и шелкамоталь

ная ф-к-и, хлеб·а- и крупный винодельч. 
з-ды в Ашхабаде, шелкамотальная и 
ватная ф-ки в Чарджоу, элек1'ростан
цня и ф-ка первичной обработки шер
сти в Мары, что позволило к концу 
восстановительного периода ( 1925) 
значительно увеличить производствен

ные фонды пром-сти. Изменилась со
циальная структура пром. производ
ства: если в к;рупной пром-сти Турк
менистана валовая продукция част

ного капитала в 1924 составляла 
3,8%, то к 1929 его у д. вес снизился 
до 0,4%. Достигнут довоенный уровень 
по производству хлопка-сырца и по

головью крупного рогатого скота. В 
годы 1-й пятилетки осушестnлена кол-

лектнвизацня с. хоз-ва, в результате 

ликвидировано байство как класс. 
Проведевы геолого-поисковые работы 
по изученню и введению в пром. ис

пользованне месторождений полезных 

искоnаемых. В 1929-32 началась ин
дустриализация Туркменистана: по
строены новые пред-тня и реконстру

ированы действовавшне, что позволи
ло в 1932 по сравнению с 1927-28 
увеличить выпуск валовой nродукции 
в 2,5 раза, в т. ч. в нефтедобываю
щей- в 5,7, в хим. н горно-хим.- в 
22,1 н в металлообраб.- в 6,2 раза. 
Оси. производственные фонды круп
ной пром-сти увеличились в 2,9 раза. 
В 1933-37 на развитие nром-сти 

направлено в 3,4 раза больше капи
тальных вложений, чем в 1-й пятнлет
ке, производственные фонды в 1937 
по сравнению с 1932 увеличнлись в 
4,3 н выnуск валовой продукции - в 
2,4 раза. У д. вес социалистического 
сектора в пром-сти составил 99%. Всю 
пром. продукцию выпускали ф-ки и 
з-ды, пос11роенные или полностью ре

конструированные nри Сов. власти. 
В результате организационно-хозяй

ственного УI<реплення к-зов н совхо

зов, водахозяйственного н иррнгацн
онного стр-ва, пополнения тракторно

го nарка н др. техн. развивзлись 

хлопководство, животноводство и др. 

отрасли с. хоз-ва. Коллективизация 
хозяйств к кон. 1937 достнгла 95,4 и 
посевных пл.- до 99,4%. Объем ва
ловой проду1щии с. хоз-ва в 1932-37 
увеличился на 70,7%, nроизводство 
хлопка-сырца- в 1,8 раза, зерновых 
- в 2,1 н масличных культу-р -
в 1,7 раза. 
Выполнение 3-го пятилетнего плана 

было прервано в июне 1941 наnаде
нием на СССР фашистской Германии. 
В годы Вел. Отеч. ~ойны экономика 
респ. подчннялась нуждам фронта и 
тыла: введены в действие и освоены 
мощности перебазированных из вре
менно оккупированных районов пром. 
пред-тнй. Увеличилась добыча необхо
димой фронту нефти. 
В 1950 выпуск валовой продукции 

пром-сти pecn. увеличился по сравне· 
нию с 1940 на 43%, в т. ч. добыча 
нефти возросла в 3,4, пронзводство 
электроэнергии - в 2,2, верх. три. 
котажа- в 3,7 и чулочно-носочных 
изделий- в 1,3 раза. За годы 4-й пя
тилетки посевные пл. под хлопчатни

ком по сравнению с 1945 увеличнлись 
на 39%, урожайность повысилась 
в 2 и валовой сбор хлопка - в 
2,8 раза, в т. ч. тонковолокнистых 
сортов- в 2,5 раза. Пл. садов и ви
ноградников в к-зах н совхозах в 1950 
по сравнению с 1940 увелнЧJIЛНСЬ бо
лее чем в 2 раза. Поголовье круnного 
рогатого скота в к-зах возросло поч

ти в 2,2, мелкого - в 1,9 н за
готовки каракульских шкурок- в 1,3 
раза. Улучшение агротехн., дальней
шая механизация с.-х. работ, внедре-
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Сельское хозя i!ство. 1. Сев х.1опчатника. 2, 3. Обработка хлопчатника . 4. Машинная уборка хлопка
сырца . 5. Дефолиация хлопчат1111Ка. 6. Харман «белого золота:t. 
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Промышленность. 1. Красноводск. Морской порт. 2. Чарджоу. Спуск на воду катамарана. 3. Суперфос· 

фатный завод. Чарджоу. 4. йодный завод. Небит-Даr. 5. Марыйская ГРЭС. 6. Газосборочный пункт. Ачак. 
7. Машинная уборка сульфата. 8. Цех вагонного деnо Чарджоу. 
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Промышленность. 1. Ко~tnпексная nодготовка газа на nромысле Нанn. 2. Нефтяные вышки Небнт-Дага. 
3. Безменнекий цементный завод. 4. Ашхабадский стекопьныi! комбинат им. В. И. Ленина. 5. Прокладка 
трубоnровода Газ·Ачак. 6. Бенэоустановка Красноводекого нефтеnерерабатывающего завода. 7. Коксоуста· 
вовка Красноеодекого нефтеnерерабатывающего завода. 
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Природа. 1. Заросли ферулы в Бадхызе. 2. Уще.лье Ай·Дере в Кара·Калинском районе. 3. Канал Шават 
в Ташаузекой области. 4. Долина р. Сумбар. 5. Участок Сарыязинекого водохранилища на р. Мургаб. 
6. Келифские озера на Каракумеком канале им. В .. И. Ленина. 



ПрироАа. 1. Барханные nески в nустыне Каракумы. 2. Поверхность такыра. 3. Заросли саксаула в пусты
не Каракумы . 4. Саксауловая роща в Репетекскоы заповеднике. 5. Обнаження осадочных пород в Фирю· 
зинеком ущелье. 6. Общнй онд Центрального Копетдаrа в районе Ашхабада. 

' 
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Овощеводство, бахчевОАство, енноrраАарство. сааовоАстео. нолочно.нясное жнвотно
воАст-во (преаrорная н межгорная зоны) 
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nосева зерновых (горная эона) 
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СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ПО ОТРАСЛЯМ 
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Зерновые куnt.туры 

Хлоnоk-сырец 
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культуры 
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скот 
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ШеnкоаоJстао 

СТРУКТУРА 
ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕА 

(е nроценп.х,ме 1962 д 

Зерновые 
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Каракумекий канал им . В. И . Ленина . \. Караван судов на Амударье. 2. Б затоне лосе.1ка Ничка. 

З. Канал судоходев. 4. Гидросооружение у Часкака. 5. Общий вид насосной станции на Амударье. б. Шлюз 
на Каракумеком канале. 7. Начало Караку!>!ского канала. 8. Один из у•1астков кана.1а. 
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Табпица 1 

Ва.:~овоО: общественныА nроАу&т по отрас.nям материао~ьRоrо nроt~звоАства ТССР (в сопоставимы:.: ценах) 

ОGщсстпснныn продукт, млн. руб, Темпы роста, % к 1960 

Пох.азатслu: 

Всего no народ11ому хозяn
стпу, 

В ТОМ 'IIICЛC 

ПpOiotЬIШЛCiiHOCTb 

строитспьстпо 

транспорт н связь 

сельское хоэяnство 
nрочие отрасли 

1960 

1681,4 

894,8 
262,2 

71,8 
8153 
1373 

ние достижений передовой агробиоп. 

науки обесnечили усnехи с. хоэ-ва 

республики. 

За годы 5- (1951-55) и 6-й (1956 
-60) nятилеток экономика pecn. nро
должала развиваться. В 1960 общий 
объем валовой nродукции увеличил

ся в 3,4 раза по сравнению с 1940, 
высокими темnами росло nроизводет

во средств nроизводства - в 4,2 раза. 
Быстро росла топпивная пром-еть

в 14,1 <раза, nром-еть строит. матери

алов- в 10,6, электроэнергетика -
в 8,5, машиностроение н металлооб
работка-в 4,4 раза; медленнее раэвн
вапись легкая - в 2,7 и пищевая 
отрасли-в 1,6 раза. К концу 6-й nя
тилетки добыча нефти (включая га
зовый конденсат) достигла 5278 тыс. т, 
газа- 234,3 мпн. At3, выработка эпек-
троэнергии-751,1 мпн. кВт-ч. Рос
по nроизводство важнейших товаров 
нар. nотребления: тканей хлоnчато
бумажных- в 2,5 раза, бельевого 

Скваж11на на мссторождешш Шатпык. 

13 Туркменская ССР 

1965 1970 1975 1980 1981 19651 1970 1975 1 1980 1 ID81 

2280,8 3328,5 5869,8 6590,3 7385,6 135,4 198,0 349,1 392,0 439,2 

1128,1 1663,9 3071,1 3345,3 3502,2 126,1 186,0 343,2 373,8 391,4 
364,0 566,4 961,4 979,9 1068,5 138,8 216,0 336,7 440,4 407,5 
130,2 185,9 271,7 295,4 318,2 181,3 258,9 378,4 411,4 443,2 
499,7 692,2 1152,9 1354,1 1729,9 158,5 219,5 365,7 429,5 548,6 
158,8 220,1 412,7 615,6 767,5 115,7 160,3 800,6 448,4 559,0 

трикотажа - в 8,7, верх. трикота
жа- в 2,9, обуви кожаной- в 1,9, 
мяса, кондитерских изделий и масла 
раст. - более чем в 2 раза. 

В 1950-60 nроизводство хлоnка
сырца возросло в 1,3 раза, овощей и 
бахчевых- о 1,7, nоголовье овец и 
коз- в 1,5 (4927,5 тыс. голов), по
головье круnного рогатого скота - в 

1,4 раза, в т. ч. коров- в 1,6, сви
ней - в 4,1 раза. На nолях Decn. к 
кон. 1960 работало 15,5 тыс. трак
торов, 700 хлопкоуборочных машин и 
300 зерноуборочных комбайнов. 
В 1961-70 ускоренными темnами 

развиваются отрасли индустрии, оп· 

ределяющие иаучно-техн. nрогресс: 

энергетическая, хю1., нефтедобываю
щая, нефтеnерераб., ~1ашнностроит., 

электротехн., газовая. Построены тру
бопроводы, по к-рым газ nодается 

для нужд респ. 11 в магистр. газопро

вод Ср. Азия - Центр. 

В 1970 по сравненню с 1960 выра
ботка электроэнергии увеличипась в 

2,4 раза, добыча нефти- в 2,7, га
за - в 56, це~rента - в 2,8 и хлопка
волокна - в 1,4 раза. Возросло про
иэводство товаров нар. nотребпення. 
Общнй объем nром. продукцнн уве
ЛИЧIIЛСЯ более чем в 2, в т. ч. nроиз
водство орудий и средств nроизводст
ва (группа сА») - в 2, пронзводство 
nредметов домашнего обихода и лич
ного nотребления (груnпа «Б») - в 
1,9 раза, валовой обществ. nродукт
на 98%. Растет среднегодовое nроиз
водство с.-х. продуктов. В 1961-65 в 
pecn. ежегодно производилось 449 
тыс.т хлоnка, в 1966--70-726 тыс. т; 
овощей соотоетственно-95 и 139, мо
пока-142 и 178 тыс. т, я•щ-67 и 
105 млн. шт. 
Валовой обществ. nродукт за 1971-

80 увеличился на 66%, нац. доход 
респ.- на 48%, оси. nроизводствен
ные фонды - в 2,5 раза. В развитие 
нар. хоэ-ва вложено 11 млрд. руб. 
Производство пром. nродукции воз
росло в 1,7 раза. Более высокими 
темпами развиоались электроэнергети

ческая (190%), хим. и нефтехим. 
(227%) отрасли, машиностроение и 
металлообработка ·( 190%), nро~1-сть 
строит. материалов (184%), легкая 
(172%) и пищепая (168%). 

-: 

Ссрно-юlсnотныn цех Чарджоускоrо хик· 
завода им. В. И. Jleн11na. 

Дальиейшее развитие nроизводи
тельных сип pecn., определенное ре

шениями 26-го съезда КПСС, 22-го 
съезда КП Туркменистана, nостанов
леннем сОсиовные направления эко
но~шческоrо и социального развития 

СССР на 1981-1985 и на nериод до 
1 990», обесnечит возрастание вклада 
pecn. в соэдание материапьио-техн. 

базы коммунизма, укреnпение эконо
мических и культурных связей с со
юзными pecn., на неуклонный nодъем 
материального и культурного уровня 

жизни народа. За 1980-82 nром-еть 
pecn. nроизвела сверх nлана nродук

ции на 135,2 ыпн. руб.; электроэнер
гии- 275 мпн. кВт· ч, цемента- 42 
тыс. т, хлопка-волокна - 26 тыс. т, 
бельевого трикотажа-318 тыс. шт., 
це.1ЬНОМОЛОЧИОЙ nродуКЦИИ - 400 Т, 
nриродиого газа- 1943 ыпи. Аlз. 
В 11-й nятилетке объем nром. nро

дукции pecn. увеличится на 21-24%. 
ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕ

Н И Е: Нар. хоз-во pecn. nпаиируетсн 
11 уnравляется на основе экономиче

ского и социального развития с уче

том отраслевого 11 террит. прииципов, 
при сочетаюш централизоваиного yn-

i J 
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равлення с хозя!lственмой самостоя
тельностью н инициативой пред-тиn, 
объединений и организаций, пр11 актив
ном 11спользованин хозяйственного рас
чета, прибыли, себестоимости, др . эко
номнчесюlх рычагов н стимулов . Ле
нинские прннципы управления произ
водством с учетом экономических 11 
социальных условий труда составля
ют основу управления социаmlстиче

ской экономикой. 
Высший совет нар. хоз-ва (ВСНХ), 

созданный в дек. 1919 по нющ11ативе 
В . И. Ленина,- первый общехозяй
ств. орган Сов. гос-ва. В апр. 1918 об
разован Туркестанский совет нар. 
хоз-ва. С нояб. управление экономи
кой края осуществлял Центр. совет 
нар . хоз-nа Туркестана (Туркестан
СКIIЙ UCHX). Его оси. задачи- пла
нирование нар. хоз-ва, преодоление 

хозяйственной разрухи, налаживание 
работы важнейших пром. отраслей. 
Декретом UИК Туркестана от 14 мар
та 1921 организован Туркестанский 
экономнч. совет (ТЭС), при к-ром 
создана плановая комиссия - Гос
nлан, призванная укреплять плановые 

основы развития экономики, совер

шенствовать организащюнные формы 
управления пром-стью н с. хоз-вом, 

р.азрабатыв.ать единые хозяйственные 
планы Туркестанской АССР . Одно
временно обр.азованы nлановые ко
миссии nри об.1астных экономических 
совещаниях. С образованнем ТССР 
(1924) учреждена Гос. плановая ко
миссия ТССР - экономич. н науч. 
центр п.1анового руководства нар. 

хоз-вом республики. 
В резу.чьтате создания новых отрас

.пей, усложнения структуры производ
ства управление нар. хоз-вом осуще

ствляется по отрас.чевому принципу, 

создается снетема специализирован

ных отраслевых наркоматов (с мар
та 1946--мнннстерств). 
Руководит нар. хоз-вом н социаль

ным развитнем респ. СМ ТССР, объ
единяющий н направляющий дея
тельность союэно-респ. министерств, 

госкоJоштетов и др. подведомствен

ных органов. Проведеиная в соответ
СТВЮ! с решениями сентябрьского 
(1965) Пленума UK КПСС и 23-ro 
съезда КПСС хозяйственная рефор
ма стимулирует развитие всех отрас

.пей нар. хоз-ва республики. 
Гос. п,1аны развития ТССР разра

батываются на основе гос. планов эко
номического н социального развития 

СССР, проектов планов министерств, 
ГOCKO)oiiiTeTOB, др . ОрГЗНОВ ГОС . УП· 

равления н местных Советов. В гос. 
nлан вк.чючаются оси . показатели 

nланов пред-тий, учреждений 11 орга
низаций союзного подчинения, распо
.поженных на террнт. республики . Пла
ны экономического н социального раз

вития разрабатываются с учетом пред
ложений ко.'Iлектнвов пред-тнй, . уч
реждений 11 общественных органнза-

цнй. Гос. планы экономического н со
циального разnития респ. утверждает 

Верх. Совет ТССР. Террит. управле
ние осуществляют местные Советы 
нар. депутатов, руководящие хозяй

ственным и социально-культурным 

строительством, подчиненными нм гос. 

органами, пред-тиями, учреждениями 

н органнзацня~ш. утверждающие пла

ны экономического 11 социального 

развиn1я, местные бюджеты н отчеты 
об их исполнении. 
Выполняя решения 26-го съезда 

КПСС, плановые органы респ. совер
шенстоуют систему планирования н 

управления, уделяя внимание комп

лексному подходу к развитию смеж

ных отраслей и решению проблем нар. 
хоз-ва. Улучшается перспектнвное 
планирование, задания распределяют

ся по годам, что обеспечивает сба
лансированность нар. хоз-ва н равно

мерность темпов развития всех от

раслей. 

При составлении планов применя
ют электронно-вычислительные маши

ны, достижения научно-техн . револю

ции. В COOTBeTCTBIIII С реШеНИЯМИ Пар
ТИН н правнтельства для обеспечения 
отраслей нар . хоз-ва ведется подго
товка кадров н работа по повыше
нию нх квалнфикацни. 

Л. Д. Новиков 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

За годы Сов. властн Туркменистан 
превратнлся в социалистическую респ. 

с высокоразвитой пром-стыо н высо
комеханизированным с. хоз-вом. В 
1980 в респ. насчитыва.пось 335 пром. 
пред-тнй (включая пред-тня, подчи
ненные пронзводственным и научно

пронзводственным объединениям), нз 
них: 4-в электроэнергетической, 5-
в топливной, 8- в хн м. н нефтехим., 
29- в лесной, деревообраб. н целлю
лозно-бум аж ной, 1- в стекольной, 
129- в легкой, 56- в пищевой от
раслях, 52- в машиностроении н ме-

таллообработке, 35- в nром -сти стро
ит. матерна.пов и др., ок. 600 подсоб
ных пром . пред-тю"1 и производств, со
стоящих на балансе непром. органи
заций. Объем пром. продукции в 1982 
по сравнею11о с 1924 возрос в 161 и 
производительность труда- в 6,8 ра
за (табл. 1-3). 
До Окт. рев. находнвшаяся в зача

точном состояюш обраб. пром-еть 
Туркменистана была представлеиа. 
мелкими пред-тнямн легкой н пище
вой отраслей. Добывающая пром-еть 
почти не развивалась: разрабатыва
лись в оси. нефтяные н озокеритные 
месторождения о-ва Челекен. Мелкие 
пред-тия кустарного типа, формаль
но счнтавшнеся ф-камн н з-дами, ба
зировалнсь на ручном труде. В 1913 
нз общей суммы валовой продукции 
крупной пром-сти на долю хлопкоочн
стнте.пьной н пищевкусовой отраслеiv 
приходилось 80,2%, только 0,5- на. 
энергетическую н горно-хнм.; на неф
тедобывающую. металлообраб., поли
граф. н др.- 19,3%. Большой уд. вес 
в пром. продукции занимало ремес

ленно-кустарное пронзводство, в т. ч. 

ковроделие. 

В первые годы Сов. власти хозяй

ственная жизнь страны была прерва
на гражданской войной 11 военной ин
тервенцией. Экономика Туркменистана 
была сильно подорвана, пред-тня про
стаивали из-за отсутствия сырья, до

быча угля в 1918 прекратилась, до
быча нефти в 1920 составляла 3,5% 
от уровня 1913. Сов. правнтельство 
планирует восстановление и развитие 

пром-сти в Туркменистане. 28 апр. 
1918 В. И. Ленин в ст. «Очеред
ные задачи Советской властн:о писал: 
«Российская Советская республика ... 
располагает- даже после Брестского· 
мира-гигантскими запасами руды (на· 
у,рале), топлива в Западной Сибири 
(каменный уголь), на Кавказе н на 
юго-востоке (нефть), в центре (торф), 
гиrантсю1мн богатствами леса, водных 
СИЛ, СЫрЬЯ ДЛЯ XИMIIЧeCKOil ПрОМЫШ· 
лениости (Карабугаз) н т. д . Разра-

Табпнца 1 

ПрОИ3DОДСТВО основных пндои 
nромыw.nенноА nродукции в ТССР 

Продукция 1 191311924-251 1940 1 1950 1 1960 1 1970 

Электроэnерrня. 
MЛII. кВт.ч 2,5 1,7 
Минеральные удобрения 
(в УСЛОВНЫХ ед.НН11Ц8Х), 
тыс. т 

Вентнляторы для rради~ 

Jl~"~о~:~ерналы, тыс. мз 
Стехпо оконное, тыс . 112 
Хлопок-иопокво, тыс. т 17,7 10, t 
Шелк-сырец, т 
Шерсть мытая, тыс. т 
Ковры и ковровые изде-
лия, тыс . м2 8,2 5,4 
Масло растительное, 
тыс. т 4.8 1.9 
Вино виноrрадяое, 
ты с. дал 1 15 235 

83.5 

2237 
71 ,5 

149 
8:9 

20,4 

15,2 

368 

185.7 751,5 1844 

368 

100 1567 
237 

1065 7188 8641 • 
63,3 122,5 222.7 

!57 169 229 
11.5 14,5 10,4 

24,1 50.3 63,0 

14.2 30,5 36,8 

255 671 1623 

1980 1 1981 1 1982 

6712 7238 8793 

383,5 283,0 277.4 

2481 2469 2444 
65,0 65.0 45.0 · 

6455 6385 5767 
360,5 366,5 358.1 

237 222 218 
13,9 14.6 16.5 

803 680 685 

39,2 47,7 57,8-

1550 1602 1704 



ботка этнх естественных богатств nри
емами новейшей техинки даст основу 
невиданного nрогресса nроизводи

тельных сил:о (Ленин В. И. Поли. 
собр. соч. , т. 36, с . 188). 
Восстановление nром-сти Туркмени

стана начинается с легкой, пищевой 
11 кустарной отраслей. В 1924-25 в 
Туркменистане действовало 74 t<руп
ных nром. nред-тия (59 гос., 14 част
ных и одно кооп. арендованное); 
пром. nродукция pecn. составляла 

65% от уровня 1913 (в целом по 
СССР в 1925-73%). 

14-й съезд ВКП(б) определил курс 
на нидустриализацию всей страны и 
nредусмотрел более высокие темпы 
роста пром-сти ·В экономически 

отсталых pecn. и районах СССР. 
Индустриализация в ТССР нача
лась с развития отраслей по 
nерв11чной переработке с .-х. сырья. 
Капиталовложения в текстильную 
и пищевую отрасли в 1925-26 
составили 63% общей суммы капи
тальных затрат на создание и разви

тие nром-сти ТССР. На капнта.nо,ное 
стр-во pecn. Сов. правительство ассиг
новало 120 тыс. руб. дотаUJIИ, к-рые 
наnравлены на восстановление тяже

лой (хим. и нефтяной) пром-сти . Ос
воены первые Мltрабилитпвые и тенар
дитовые месторождения. введен в дей

ствv.~ оnытный серный з-д в Караку
мах. В 1926-32 дотация к бюджету 
pecn. составила более 50% всех капи
та.пьиых вложений. На пред-тнях 
пром-сти союзноrп подчинения в 

1925-26 раliотало 59,5% рабочих. 
В годы 1-й пятилетки ( 1 929-32) 

большие капвложения направлены в 
текстильную пром -сть: введены в дей
ствие первая очередь Ашхабадской 
nрядильно-ткацкой ф-ки (кон. 1929), 
Чарджоуская шелкамотальная ф -ка 
(ЯНВ . 1931), ХЛОПКООЧНСТНТ. З·Д В 
Керкичи (кон. 1 929), Ашхабадский 
винно-водочный з-д, рыбокоптильный 
з-д в Красиоводске, начато стр-во 
Марыйской шерстомойной ф-ки и nро
ектирование механизированного з-да в 

Ашхабаде по пронзводству оконного 
стекла (1932) . За годы 1-й пя
тилетки построено и вошло в число 

действующих 90 новых пром. пред-тнll. 
В 1925-28 значительно увеличилось 

среднегодовое число рабочих в круп
ной nром-сти Туркменистана: с 4010 
чел . в 1924-25 до 5119 чел. в 
1927-28. За счет ввода в эксплуата
цию новых и реконструкции сущест

вовавших пред-тий увеличены и об
новлены оси. производственные фонды . 
В 1932 онн вырослн в 2,9 раза npo
ТIIB 1927-28, особенно в хим., гopнo
XII~I . 11 металлообраб. отраслях. 
С 1932 Туркменистан поставляет 
в братсюrе pecn. хлопковое во
.~окно, серу, нефть, сульфат натрня, 
Rод и др. nром . продукцию. Резко из
меннлась С'I'руктура пром-сти. В конце 
i-й nятилет1\И валовая продуtщня 

13• 

nром-сти рссп. увелнчнлась по срав

нению с 1927-28 почти в 2 раза. 
Продукци11 крупной пром-сти pecn. 
выросла в 2,5 раза при росте в це
лом по СССР в 2,3 раза. 
Индycтptlamtзaщtll pecn. вызвала 

необходимость увеличения числа ква
лифицированных рабочих как осн. ус
ловия роста nроизводительности тру
да. В 1932 число рабочих и служащих 
коренной национальности в пром-сти 
респ. достr1гло 6070 nротив 1091 чел. 
в 1928. 

Успехи социатrстической индустри
ализащtи и коллективизации с . хоз-ва 

способствовали повышению жизненно
го уровня трудящнхся респ.: за годы 

1-й П11тилетю1 полностью ликвидиро
вана безработица, среднемесячная за
работная плата рабочих, занятых в 
пром-сти, в 1932 :tpOTIIB 1928 увели
ЧI!лась более чем на 30% . Вырос 
кул~>туриый уровень трудящихся. 

Развитие нар. хоз-ва ТССР во 2-ii 
nятилетке ( 1933-37) оnределялось 
задача~ш . вытекающими из постанов

лений 17-й конференции ВКП(б) н 
5-го Пленума (май 1932) ЦК КП(б)Т, 
предусматривавших дальнейшую ин
дустриализацию pecn., развитие хим. 

и горно-добывающей, nищевой н лег
кой отраслей, рост производства стро
ит. материалов на базе месnюго сы
рья, создание мощной энергетической 
базы, реконструкцию всего нар. хоз
ва. Общий объем капитальных вложе
ншi в нар. хоз-во респ. во 2-ii пяти
летке уветrчился по сравнению с 1-ii 
почти в 2,5 раза. При этом капвло
жения в nром-еть росли более высо
кими темпами, чем в др. отрасли. Ес
ли за годы 1-й пятилетки доля пром
сти pecn. в общем объеме капвложе
инй составляла 14%, то в годы 2-й-
22%. Объем капвложений во все от
расли нар. хоз-ва респ. составнл в со

поставимых ценах 110 мли. руб., в 
т. ч. в nром-еть- 24 мли . руб. На 
развнтие тяжелой пром-сти затрачено 
9 M•lll. 120 ТЫС. руб., В Т. Ч. 5 МЛН. 
112 тыс. руб .- на нефтедобывающую 
И 3 МЛН. 216 ТЫС. руб.- На ХИМ. ОТ· 
расли. В легкую пром-еть вложено 
более 5 млн. руб., в пищевую- 4 мли. 
841 тыс. руб. Развивались рыбная и 
мясомолочная отрасли. Оси. произ
водственные фонды крупной пром-сти 
выросли в 4,3 раза при росте по 
СССР в целDм в 2,6 раза. 
Вступили в строй стекольный н су

хо.~едиый з-ды, мебельная ф-ка, пo
JIIIгpaф. и мясоком б. (Ашхабад), шер
сто~юiiная ф-ка и хлебаз-д (Мары), 
ватная ф-ка (Чарджоу), ю1рпичиые 
з-ды (Мары, Чарджоу, Керкн). Ре
конструированы пред-тия легкой 
пром-сти (хлоnкоочистительные з-ды, 
прядм::ьно-ткацкие, шелкоыотальиые 

ф-ки и др. ). Начато стр-во пивова
рениого з-да (Ашхабад) с годовой 
производi!Тсльиостыо 25 тыс. дал. По-
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строена Красноводекая ГЭС, расши
рены мощности электростанций в Ма
ры, Чарджоу, Керки. Осуществлена 
механизированная разработка акч~ 
rыльского известияка в Красиоводске. 
К концу 2-й пятилетки продукция 
крупной пром-сти составляла 68,9% 
совокупного объема вaлonoii про
дукции пром-сти и с. хоз-ва. Ре
шающее значение nриобретает круп
ная пром-сть, продукция к-рой в 
общем объеме составляла более 
89% . За 1929-37 введено в дей
ствие и полиостью рекоист.руиро-

вано 294 крупных прои. nред- . 
тия. Выросли ХИ!.! . , стекольная, тек
стильная, nолиграф . н др. отрасли. 
Ведущее место заняли нефтедобыва
ющая 11 хим. отрасли. 

Развитие нар . хоз-в:~ Туркмениста
на в 3-й пятилетке (1938--42) опре
делили решения 18-го съезда ВКП(б). 
Претворяя их в жизнь, трудящиеся 
Сов. Туркменистана под руководст
вом партийных н сов. органов добн
лись в 1938-41 развития машиио
С1"ронт. , электроэиергетической, хим., 
нефтяной и др. отраслей пром-стн. 
Капвложения в пром-еть респ. со
ставили 26 млн . руб. (в сопоставИ!.!ЫХ 
ценах), в т. ч. в отраспн: нефтя
ную- 32,7%, хим .- 8,8, в пром-<:ть 
стройматериалов- 6,2, в пищевую - · 
19, легкую - 15,5%. Круnная 
пром-еть респ. в 1940 произве
ла валовой продУ1<UИ1! в 1,4 раза 

.больше, чем в 1937. На базе Куги
таигекого месторождения создана но

вая отрасль - каменноугольная. На
чато стр-во з-дов - цементного и ви

нодельческого (Беэмеин), кирпично
го (Ашхабад), хлебаз-дав (Чарджоу 
н Ашхабад). Быстро росли осн. про
язводетвенные фонды стекольной (в 
7,1 раза), ыеталлообраб. (в 2,1 раза), 
нефтедобывающей (в 2,3 раза) н 
хлопкоочистительной (в 1,6 раза) от
раслей. Электровооруженность круn
ных пром. nред-тий увеличилась поч
ти в 2 раза. 
В годы предвоенных nяти.1еток 

сформировалнсь оси . черты пром-сти 
Туркменистана, оnреде.1ившие его
место в разделении труда между со

юзнымн республиками. Проведены ге
ал. исследования террит. ТССР, на 
базе открытых месторождений неф
ти, хим. сырья, нерудных полезных 

ископаемых созданы пред-тия, соста

вившие основу тяжелой проы-стlf 
Туркменистана, в т. ч . хим. пред-тня 
Кара-Богаз-Гола, каракуъtские сер
ные рудиию1, реконструированные 

нефтепромыслы Небит-Дага. Большое 
развитие по.1учила пром-еть стройма
териалов. За 1929-41 в респ. постро
ено и реконструировано более 35() 
крупных пред-тий, к-рые давали 94% 
пром . продукц1111. Выросли легкая н 
пищевая отрасли. Освоена пром. тех
нология пронзводства хлоnчатобумаж
ных и шелковых тканей, чулочно-но-
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<:очных, трикотажных н кондитерских 
изделий, добычи газа, соды, брома н 
др. В 1940 производство электроэнер
гии по сравнею1ю с 1913 выросло в 
33,4 раза, добыча нефти-в 4,5, хлоп
ка-волокна- в 4, масла раст. -
в 3 и добыча соли - в 10 раз. 
В годы Вел. Отеч. войны в респ. 

строились новые и реконструирова
лнсь старые nром. пред-тин, в т. ч. 

нефтеперегонный з-д (в Красновод
ске), ремонтно-мех. з-д им. 20-летия 
ТССР, механизированный хлебоз-д, 
кожев., мех. з-ды (в Ашхабаде), мас
лоэкспеллерный з-д (в Ташаузе) и др. 
На это ассигновано 59 млн. руб. ка
nитальных вложений против 57 млн. 
руб. за три довоенные пятилетки. Уд. 
вес капитальных в.чоженнй в пром-еть 
за 1941-45 составил 48% всех капи
тальных вложений в нар. хоз-во 
ТССР, в т. ч. в нефтяную пром-сть-
61,1 %. Одновременно со стр-вом но
вых, расширеннем н реконструкцией 
существовавших вводнлись в действие 
пром. пред-тня, эвакуированные нз 

зап. районов страны (на базе эвакуи
рованного нз Туапсе оборудования 
построен Красноводекий нефтепере
раб. з-д). В Чарджоу на оборудова
JШII эвакуированных пред-тнй пущен 
.з-.:s. искусственного меха н приводных 

ре~шей, в Мары машинами Моздок
скоi'l ф-кн оборудована швейная н в 
Ашх3баде на станках нз Армавира
-табачная ф-ки. За годы во•"шы в 
lуркмеинстаие введено в действие ок. 
50 новых пром. пред-тюi, реконструи
рован мех. з-д (Ашхабад). З-ды «Крас
ный молот:., «Красный металлист:. и 
механизированный стекольный з-д в 
Ашхабаде в годы войны выпускали 
.продукцию для фронта. В 1945 оси. 
'Пронзводственные фонды крупной 
:nроы-сти увелнчн.1ись против 1940 в 
1. 7 раза, в нефтеперераб. отрасли- в 
11,8, в кожевенно-меховой н обувной 
- в 4,3 раза. В военные годы особое 
значение приобрели отрасли местной 
проы-стн и промысловая кооп., бази
ровавшиеся в оси. на местном сырье. 

Пред-тин местной пром-сти освоили 
nронзводство электрических плиток, 

гвоздей, лопат, спичек, ложек, мыла, 
шерстяного трикотажа, макарон и др. 

Значительно увеличилось пронзводст
:во хлопчатобумажных, шелковых н 
nолушелковых тканей, обуви, ковро
:вых нздею1й н др. В Карлюкском р-не 
введен в действrrе свинцовый рудник. 

Пос.1евоенные (4-, 5- и 6-я) пяти
летки предусматривали дальнейшее 
развитие и укрепление экономической 
мощи респ., повышение уровня мате

риа.чьного благосостояния трудящих
си. Капвложения в пром-еть в 4-й пя
тилетке (1946-50) составили 142 
млн. руб., или 44% всех затрат. Рост 
капвложений связан с необходи
мостью восстанов.чення пред-тнй Аш
хабада, Ашхабадекого и Геок-Тепнн
ского р-нов, пострадавших во время 

землетрясения 1948. Оси. часть кап
вложений направлена в ведущую от
расль тяжелой пром-сти-нефтяную 
-82,1%. Объем валовой продукции 
крупной пром-сти ТССР за 4-ю пятн
летку уве.1нчнлся в 1,7 и по сравне
нию с довоенным уровнем - в 1,4 ра
за. Объем добычи нефти к 1950 пре
высил плановые задания на 83%, ва
ловая продукция нефтедобывающей 

пром-сти по сравнению с 1945 увели
чилась в 3,2 и с 1940- в 3,6 раза, 
продукция стройматериалов соответ
ственно - в 7,1 н 2,4 раза, хлопко
очистительной - в 2,6 н 1,1 ра
за, шелкамотальной-в 1,7 и 1,1 ра
за, хлопчатобумажной - в 1,5 н 1,1 
раза, швейной- в 1,3 раза, нефтепе
рераб. отрасли- ·В 7,2 раза, хн м. и 
горно-хнм.- в 1,8 раза (против 1940). 
Ф-кн н з-ды, в годы воiiны выполняв
шие оборонные заказы, стали пронз
водить мирную продукцию. За годы 
послевоенной пятилетки введены в 
де1"1ствне нефтеперераб. з-д (Крас
новодск), нефтепровод (Небнт-Даг
Красноводск), цементный (Безменн), 
ремонтно-экскаваторный з-ды (Чар
джоу) н др. пред-тин. 
Дальнейшее развитие пром-еть респ. 

получила в 5-й пятилетке (1951-55). 
Выпуск валовой продукции крупной 
пром-сти за ПЯТJ!летне увеличился в 

1,8 раза. Введены в действие машин
но-экскаваторный з-д ( Чарджоу), 
обувная ф-ка н хлебаз-д (Ашхабад), 
хлопкоочнстнт. (Калинин), Колхоз
бентская электростанция (Иолотань) 
и др. пром. пред-тня. Пронзводство 
электроэнергии увелнчялось более 
чем в 2 раза. Добыча нефти возрос
ла в 1,5 раза, выпуск хлопка-волок
на- в 2,1 н пронзводство кирпича
в 1,8 раза. 
В кон. 50-;нач. 60-х гг. в респ. осу

ществлены крупные мероприятия, на

правленные на ликвидацию диспро

порции между уровнем развития 

с. хоз-ва и обраб. пром-сти. Поэто
му интенсивно строились хлопкоочи

стительные з-ды в Ташаузе (1954), 
Теджене ( 1960), Иолотанн ( 1965), Ка
линине ( 1965), Керкичи ( 1967), в 
пгт Тахта (1967) и др. В 60-е гг. 
введены в эксплуатацию суперфос
фатный н з-д крупнопанельного домо
строения в Чарджоу, кондитерская 
ф-ка в Ашхабаде, цементный з-д (2-я 
очередь) и комб. стройматериалов в 
Безменне, йодный з-д в Небит-Даге 
н др., построено ок. 80 пром. пред
тнй и крупных цехов. В годы семилет
ки ( 1959-65) объем капитальных 
вложений в нар. хоз-во составил 1939 
м.чн. руб., в т. ч. в пром-еть- 815 
млн. руб. В Туркменистане появились 
новые отрасли пром-сти - нефтяное 
машиностроение, кабельное н элек
тротехн. производство. В результате 
интенсивных геолого-разведочных н 

поисковых работ выявлены минераль
но-сырьевые ресурсы респ., открыты 

н освоены месторождения нефти: Бар
са-Гельмес, Камышлыджа, Котурдеnе 
и др. В 1966 добыча нефти по сравнЕ> 
нню с 1913 возрос.1а в 82,7 раза. 
Увеличение добычи нефти обуслови
ло развитие нефтеперераб. пром-стн. 
Красноводекий нефтеперераб. з-д за 
1960-70 удвоил производственные 
мощности. Здесь вnервые в СССР 
введена в эксплуатацию комбиниро
ванная установка синтеза сульфоно

ла- XliM., моющего средства, на базе 
нсnользованliЯ газов пропаи-nропиле

новой фракции. 

Геологи открыли на террнт. респ. 
пром. запасы газа, в т. ч. месторож

дения в Центр. Каракум ах, А чакекое 
Байрам-Алнйское, Фарабское; Куш~ 
кинское, Шатлыкское, Даулетабад· 
ское. По запасам газа Турl<меннстан 
вышел на· 1-е место в Среднеазиат
ском экономическоы районе. Открытие 
месторождений природного н добыча 
попутного газа стимулировали раз

витие газовой пром-стн. В 1964 во
шел в строй газопровод Котурдепе
Белек-Красноводск, обеспечиваю
щий утилизацию попутного газа Ко
турдепннского нефтяного месторожде
НIIЯ. Построен Челекенскнй з-д техн. 
углерода, перераб. газы нефтяных 
месторождений, выпускающий каналь
ную сажу- ценнейшее сырье для 
nронзводс11ва резинотехн. изделий и 
хнм. продукции. Газопроводы Ср. 
Азия-Центр, Байрам-Али-Ашхабад 
-Безменн и др. способс'!1вовалн повы
шению роли газовой nроы-стн в ус
корении роста производительных сн.ч 

республики. 

В Туркменистане широко разверну
лось энергетическое стр-во: построе

ны Безменнекая ГРЭС, снабжающая 
электроэнергией Ашхабад, мощные 
теплоэлектроцентрали в Красновод· 
ске, Небн'J1-даге, Чарджоу, Гаурдаке, 
высоковольтная линия электропереда

чи Чарджоу-Мары, включившая 
Туркменистан в Среднеазиатское энер
гетическое кольцо. Ташауз и ташауз
екая группа районов подключены к 
Тахнаташокой энергетической системе: 
Построены и введены в дейс'l'вне вы
соковольтные линии электропередачи 

Безменн-Бахарден, Небнт-Даг-Кра· 
сноводск, Небнт-Даг-Ясхан и др. 

В 8-й пятилетке (1966-70) совер
шенствовались важнейшие отраслевые 
н межотраслевые nропорцнн, ускоря

лпсь темпы развития прогресснnных 

отраслей пром-сти при одновремен
ном увеличении nропзводства пред

метов потребления. В 1970 на новые 
условия планирования н экономиче

ского стныулнрования переведены 165 
пред-тнй респ. против 1 в 1966; уд. 
вес числа таких пред-тий составил 
62,7%, общий объем выпускаемой ими 
продукцнн-59,0%, численность nр ом. 
производствешюго персонала - 65% 
всей nром-сти ТССР. В 1972 соотnет-



Таб•w11а 2 
Темnы рОСТа общего объема npOAYKЦIIII ПPOMЫWJICIIIIOCTИ 

по отраслям ( 1970 - 1000f0 ) 

Промыw.nснность 1975 

Вс:я про•tышлеlшость 154 
Эпсктроэнсрrетнчсская 203 
TonnнвJtaя 160 
XIIMJtчecкaя u нефтехJIМJiческая 179 
Машш•остронтсльная и металла-
обраб.1тывающnя 154 
Лесная, дсрсоообраб.отывающая 
11 цсппюпо:шо-бум.<lжная 114 
Проыышnсшность t1ронтспьных 
W<JTCpii ~ JIOB 154 
СтекопьнаJI 125 
Легкая, 152 
В TQJ,( qнсле ТСКСТIIЛЬН:JЯ, 157 
НЗ Нее ХЛОПКООЧJIСТIIТСЛЬШНI 171 
швеnная 130 
кожсnенная, меховая, обувная 127 

П11щсвая 145 
Попнграфнчсская 126 
Прочне отрасл11 139 

ственно - 220, 73,8%, 89,5 и 77,1 %. 
Резко увеличились каnитальные вло
жения в nром-еть pecn., составив 

40,1 %, в т. ч. в нефтедобывающую 
отрасль - 36 и в газовую- 30,3% 
всех каnвложенюi nром-сти ТССР. 
Это сnособствовало ускоренному ро
сту нефтяной и газовой отраслей, по
вышению уд. веса pecn. в тоnливном 

балансе страны. В 8-й nятилетке nо
строены н введены в действие 35 
пром. пред-тий и производств, в ре
зультате стр-ва к-рых оси. производ

ственные фонды пром-сти pecn. вы
росли на 69%. Изменились важней
шие нар.-хоз. nроnорцни между 

nроы-стью и с. хоз-вом, обраб. и до
бывающей отраслями. Увеличилась 
валовая продукция хим. и легкой от
раслей, пром-сти строит. материалов. 
Дальнейший ·подъем индустриально

го уровня общественного пронзводст
ва в условиях развитого социализма 

связан с выnолнением nлановых за

даний 9-й пятилетки (1971-75) . Вы
пуск валовой nродукции в 1975 по 
сравнению с 1970 увеличился на 54%, 
нац . доход- на 31 н оси. производ
ственные фонды nром-сти-на 47%. 
В 9-li пятилетке в nром-еть вложено 
1498 млн. руб., или 34% общих капн
та,1ьных вложений. Меняется струк-

1976 119771 1978 1979 1980 1~82 

156 160 165 165 173 179 
231 250 269 277 290 383 
173 liO 169 163 156 148 
194 208 219 238 232 242 

164 170 176 181 188 205 

120 124 126 123 132 150 

158 163 169 177 180 201 
122 134 132 88 116 108 
144 148 156 153 172 177 
146 150 159 154 174 177 
157 161 172 160 185 184 
140 150 156 164 179 211 
133 140 148 160 170 173 
149 155 161 169 168 189 
130 129 145 154 163 185 
157 165 188 174 179 241 

тура каnитальных вложений: ою1 ра
стут в нефтегазооой и энергетической 
отраслях (уд. вес нефтяной nром-сти 
за годы 9-й nятплетки составил 34,5 
и газовой- 31,5%). Построены круn
ные nред-тия и nронзводства, в т. ч. 

Марыйская ГРЭС и др., что вызва
ло качественные изменения в макро

структуре nром-сти. Введено в деilст
вие более 50 пром. nред-тий, цехов и 
производств, в т. ч . 3 энергоблока 
Марыйской ГРЭС, комб. строит. ма
териалов и конструкций (Мары, Тед
жен, Безменн), керамзитовый (Безме
ин), мясоnерераб. (Небит-Даг), рисо
вый (Ташауз), комбикормовый (Ма
ры), гормола-ды (Чарджоу, Ашха
бад) и др. Быстрое развитие газовой 
отрасли изменило тоnливный баланс 
ТССР: в 1963 доля нефти н газа со
ставляла 88%, в 1975-97%. nро
грессивные из~1снения отмечены в 

структуре электроэнергетической от
расли. В 1965 районные э.~ектростан
ЦI!И вырабатывали 85,9% и в 1975-
88,9% электроэнергии. Претерnева
ет изменения структура хим. 

nром-сти : одновременно с высо

кими темnами развития горно-хим. 

отрасли увеличивается производство 

минеральных удобрений, канальной 
сажи (техн. углерода), nродукцнн бы-

Табл11ца 3 

УдельныА вес отдельных отраспсn nродукции в общем объеме 
продукцин nромыwлею1ост••, % 

Отрасли проъlышпснпостн 1970 1975 1980 1982 

Вся nромышпенность, 100,0 100,0 100,0 100.0 
8 ТОМ ЧIIСЛС 

Эпект ро эн ер rетн чес к а я 1,9 2.3 3,0 4,4 
TonЛIIBIIЗA 27,4 25,6 22.5 27.2 
Х11U11ческая 11 нефтсхiiЪIJJЧсскаЯ 2,9 3.2 3,4 3 ,5 
М.аwнностронтелькая 11 аtСт<lллообраб:r -
тывающая 6,4 5.3 5,7 4.0 
Проыышпенность стронтелыtых матерна-
лов 5,8 5,4 5.8 4.5 
Лcrкafl 38,0 43.3 43.9 42.1 

в том qнcnc текстн.пьная 31.2 38.2 37.9 37.3 
11з нее хпоnкоочнстнтспьная 23.2 30.9 29.9 28.2 
шв!:!nнt~я 4.6 3.5 4,1 2.8 
КОЖСВСН113Я 1 меховая, обувная 2.2 1.6 1,9 2.1 

Пнщева11 14,6 13.0 13.6 12.4 
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тооой химии. Качественные структур
ные сдвиги наметились в машиностро

ит. и мсталлообраб. отраслях. В нар. 
хоз-ве pccn. nром-еть в совокупном 

общественном nродукте в 1975 со
стаuляла 50,6%, в оси. nроизводствсн
ных фондах- 33,2 и нас. , занятое о 
нар. хоз-uе,- 12,4%. 
В 10-й пятилетке (1976-80) осу

ществлены техн. nеревооружение, ре

конструкция, расширение действую
ЩIIХ и стр-во новых nром . пред-тий. 
В пром-еть вложено ок. 2 •!Лрд. руб. 
капвложений, в результате построены 
круnные nред-тия, в т. ч. Дом nечати 
(Ашхабад), пивовар., хлебо- и масло
экстракц. з-ды (Чарджоу), гормолз-ды 
(Красиоводск, Ташауз) и др. За сче1' 
стр-ва и техн. реконструкции введе

ны в эксnлуатацию новые цехи и nро

изводства на 60 пром . nред-тнях,. 
введено в действие 160 механИЗ11ро
ванных nоточных и 35 автоматиче
ских линий. В 10-й nятилетке nроиз
ведено электроэнергии - на 43%. 
nродукции кожевенно-меховой и обув

ной отраслей - на 34, хим. и неф
техим. - на 30, машиностроит. и ме
таллообраб.- на 24% больше, чеи 
в 9-й. 
Валовая nродукция nром-сти s 

1982 по сравнению с 1913 выросла s 
80,6 раза и nротив 1922-в 207,6 раз. 
Чис.1енно вырос рабочий класс pecn.: 
в 1982 в nром-сти работало nроизвод
ствениого nерсонала в 41 раз больше. 
чем в 1925. Туркменистан стал 
одной из важнейших тоnливных баз 
Сов. Союза, персnективным районом 
развития нефтехим. комnлекса. 

Продукция nром-сти- производство 
минеральных удобрений, цемента. 
строит. стекла, канальной сажи, се
ры, бентонита, бишофита, сульфата. 
натрия, йода, брома, тестомесильных. 
машин, вентиляторов для градирен. 

центробежных насосов, кабеля 11 ка
бельных изделий, газовых nлит, неф
тн и нефтеnродуктов, газа, электро
энергии, хлоnкового волокна, ковро~ 

и ковровых изделий, виноградного 
вина, раст. масла и др., вывозится во· 

многие экономические районы стра
ны и на эксnорт. В соответствии с
решениями ноябрьского ( 1982) nле
нума ЦК КПСС в ТССР намечено· 
интенсивное развитие главных отрас

лей тяжелой nром-сти- машиностро-
ит., хим., электроэнергетической и· 
нефтегазовой, оnределяющих техн_ 
nрогресс во всех отраслях нар. хоз-ва .. 
В связи с nродово.~ьственной nро
граммой, nринятой майским ( 1982) 
nленуыом ЦК кnсс, в pecn. преду
сматривается оnережение прироста 

продукции пром-ст~ груnпы с:Б:о по 
сравнению с груnпои «A:t. 

Лнт.: Л с н н н В. И. Qqсредные зздаqн· 
Советскоn в.'1астн. Полн~ собр. соч., т. 36:. 
Л с н 11 н В. И. Телсrраюtа М. В. Фрун 3с_ 
nо.1н. собр. сеч., т. 51: Б р с ж н е о Л. Jl_ 

1 1 

j 11 

1

1! 
·i 1 

'1 
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~'1епипскнм курсом. Ст. н р~чн в 4-х т.
м_, 1974; А 11 др оn о в Ю. В. Шестьдесят 

.. 1ст СССР. Доклад нз соnмсстном торжсст· 
вс11но., эвceдollllll ЦК КПСС. Верх. Сооста 
СССР 11 Верх. Совсто РСФСР о Крсмпсо
ск<'" Дворце съездов 21 дек . 1982.- 11\ .. 
198~ ; ·'н н з к .n ы ч с в А. PnзвJITitc nро
иыш.,еюtостlt Туркменистана за год.ы Со
ветскоn впост11 (1921-1937 rr.).- Ашх .• 
1958· Сред.1tсsэ1н1тскнn зкономнчсскнn ра
nон .~ м.. 1972; А Jl Jl о д о т о в Д., м с р С • 
дов Б. Туркмспнстэ.п в семье сднноn.
М .. 1972; Народнос хоэяnство Туркмс11скоn 
ССР в 1976 rоду. Стат . сжсrод1111к.- Ашх., 
1977; Б оn р" "о D Д. AKT)'8JIЬIIЬIC проб· 
псмы JН'I Звнтня пронзводнтсльных CltЛ 
Турк"сnскоn ССР.- Ашх . . 1978; 11\ с р с 
д. о в Б . СоцJtолыtо· э"КоНОМ1tqссюlс nробле
мы piiЗDIITIIЯ ПpOMЫШJICHHOCTII рСГ11011О .
АШХ., 19ro: Н3роднос хозяnство Туркмсll· 
скоn ССР в 1980 rоду. Стат. ежсrодnllк.
Ашх .• 1951 ; Г n п у ров М. Г. Соостск11А 
TypKMCHIICTBH.- м .. 1982. 

.А. Аннако~~wчев, Б. Меред.ов, Х. HнRSOII · 

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА- основа 
тсхн. nеревооружения всего нар. 

хоз-ва, размещения новых, в т. ч. 

энергоемких, nроизводств для р:щио

иальноrо исnользования минерально

-сырьевых ресурсов pecn., обеспечива
ющltх развитие nро:~~-сти и с. хоз-ва. 

· В 1913 общая мощиость электро

стаициil в Туркменистане составляла 
2,1 тыс. кВт н nроизводство электро
энергии - 2,5 м.1и. tсВт · ч. Пр н Кизыл· 
Арnатском вагоноремонтном з-де с 
1906 работала дизельная электро-
-станция. Построенная в 1909-12 Гин. 
.цукушская ГЭС мощностью 1200 tсВт 
снабжала электроэнергией бывшее 
царское имение 11 небодьщой хлопко
-очистит. з-д в Байрам-Али . Длина ли-
-нии э.1ектроnередачи составляла ок. 

40 КМ. 
В годы имnериалистической, граж

данской войн и иностранной интер· 
sенцин число и мощность электро

-станций в Туркменистане уменьщи
.лись . В 1921-24 восстанавливаются 
старые и строятся новые дизельные 

электростанции. При Чарджоуском, 
Тащаузском, Марыйском хлопкоочи
-стительных з-дах nущены ДЭС мощно-
-стью 100-300 кВт; в Чарджоу и Кер· 
ки-коммунальные электростанции. В 
1926-28 в Ашхабаде н Мары мон
тируются дизельные агрегаты мощно

-стью 300-600 кВт. В 1928 в ТССР 
nроизведено э.1ектроэнергин в 4,2 ра
.за бо.1ьше, чем в 1913. 

Таб.инца 

ПроJIЗВодство апектро•нерrнм 11 ТССР 

Го.:tы 

.1913 
1924-25 
19~0 
1950 
1960 
1970 

1 980 
1981 
1982 

1 Электроэнергия. uлн . .к.Вт.ч 

2.5 
1,7 

83.5 
185.7 
751,5 

1844.1 
6712.0 
7237.6 
8793.3 

: ~ 55 (ПJIOII) 12 ооо.о 

В годы 1- н 2-й nятилсток nостро
ены ДЭС nри nром. н коммуна.1ьных 
nред-тиях. Мощность I<оммунальной 
дизс.1Ы!ОЙ электростанции в Ашхаба· 
де ( 1933-36) составляла 14,6 тыс. 
кВт. В связи с освоением природных 
богатств Зап. Туркменистана новые 
ДЭС сооружаются в Нсбит-Даге, на 
n-ове Челексн н на комб. l(арабогаз
сульфат. Производство электроэнер
rни в ТССР в 1940 составило 83,5 
млн .кВт· ч (в 33 раза больше, чем в 
1913, и в 7,9- больше, чем в 1928, 
(табл. 1) . 
В годы Вел. Отеч. войны nродол

жалось стр·во ДЭС в нефтедобыва· 
ющих районах З:ш. Туркменистана. 
Рост nроизводства электроэнергии в 
ТССР за 1940-45 составил 13%. 
В 1945-50 расширены действую

щие н. nостроены новые ДЭС : в Не
бит-Даге, noc. Вышка, Кум-Даге и 
на n-овс Челскен мощностью до 10 
тыс. кВт; реконструированы с увели
ченпем мощности nром. н коммунадь

ные ДЭС в Чарджоу, Тащаузе, Кер
К!!, Байрам-Али, Теджене; на всех 
электростанциях хлоnкоочиститель

ных з-дов оборудование заменено бо
лее мощным . 

В 1948 встуnили в строй ГЭС - Ка
ущутбентская (600 кВт), в 1954-57-
Колхозбеитская (3200 кВт), сnособст
вовавшие созданию в ТССР энерго
системы наnряжением 35 кВ. 
При Красноводеком нефтеперераб. 

э-де (nервые турбоагрегатЫ введены 
в эксnлуатацию в авг. 1945) строит
ся ТЭЦ- nервая в pecn. nаротурбин
ная электростанция, мощность к-рой 
к кон. 1959 составида 37,8 тыс. кВт. 
В 1955-60 временные nередвижные 

электростанции - энергопоезда, дава

ли 30% общего nронзводства элек
троэнергии в ТССР. 
Тепловые электростанции - основа 

энергетики ТССР . В кон. 1958 введе
ны nервые турбоагрегаты иа Безме
ннекой ГРЭС, улучшившие электро. 
снабжение Ашхабада и nрилегающих 
районов. В 1966 электростаНWIЯ всту
nи.1а в строй. Построены Красновод
екая ТЭЦ-2 н Чарджоуская ТЭЦ. В 
1968 начато стр-во Марыйской ГРЭС. 
В 1969 завершено сооружение nервой 
в СССР газотурбинной электростан
ции - Небит-Дагской ГРЭС, на 
к-рой установлены агрегаты ГТ-700-
12М Невского машиностроит. з-да им. 
В . И. Ленина . В 1980-82 осуществ-

.1сны реконструкция н тсхн. nерево· 

оружение ГРЭС; отработавшие мото
ресурс газовые турбины эаыенены 
более совершенными . 
За 1945-70 nроизводство ·электро

энергии в pecn. увелич1шось в 20 раз, 
уд. вес стационарных турбинных элек
тростанций в 1970 достиг 82%. Если 
в 1967-73 у д. вес энсргоисточников 
УзССР в элсктроnотрсблении ТССР 
составлял более 30%, то с вводом 
6-го агрегата Марыдекой ГРЭС элек· 
троэнсргнсй обесnечены nотребители 
Воет. Туркыенистана, Ашхабад, Аш· 
хабадскиil пром. р-н и 43% направ
ляется в Объединенную энсргосltстему 
(ОЭС) Ср. Азии (1982). 
Стр-во совр. электростанций, широ

кое внедрение новой техн. и ликвида
ция нсэкономичных энергоисточников 

-дизельных электростанций и эиер
гопоездов, значительно увеличили 

пронэводство электро- и теnлоэнергии 

в ТССР. За 1961-81 на районных 
электростанциях pecn. удельные рас

ходы тоnлива на nроизводство элек

троэнергии снижены на 46,4%, ее се
бестоимость уменьшилась более чем 
в 2 раза (табл. 2) . 
Электрическая сеть. Первая 

ЛЭП-110 кВ nоявилась в респ. в 1957 
от базы энергоnоездов в Небит-Даге 
до noc. Котурдеnе (71 КА!) и обслу· 
живала Ленинский нефтедобываю· 
ЩИЙ р-Н. 
С вводом в эксnлуатацию nервых 

агрегатов Безменнекой ГРЭС ( 1958) 
в pecn. введена 2-я линия электроnе
редачи 110 кВ (2-цепная ЛЭП-110 кВ 
Безменнекая ГРЭС - Ашхабад npo· 
тяжениостью 25 /С..\1). В 1959-65 nо
строены ЛЭП-35-110 кВ: Безменнекая 
ГРЭС-Кизыл-Арват, Краеноводек -
Небнт-Даг, Котурдеnе-Челекен, Чар· 
джоу-Керки-Головное и др. 
В связи с организациеil централизо

ванного электроснабжения районов 
Ташаузекой обл. построены межресп. 
ЛЭП-110 кВ: Тахнаташская ГРЭС 

Ташауз ( 1963), Тахиатащская 
ГРЭС-Куня-Ургенч и ряд распреде
лительных ЛЭП-35 кВ. 
В 1966 завершено стр-во межресn. 

электрической магистрали наnряжени
ем 220 кВ: Каракуль (УзССР)- Чар
джоу-Байрам-Али. Осуществлен тех-
нически сложный nереход через 
р . Амударью н nустыню Кара· 
кумы на трассе Чарджоу - Бай
рам-Али. В 1967-69 магистраль 

TaбJIIIЦB 

Техннко-!lкономнческJiе покаэатели раАонных епектрос:танQ.IIА ТССР 

Показатеп11 1960 

УдспьныА расход условного тonn1tвn на 
проиэnодство зпсктроэнерrнн, Г/кВт-ч (oт-
nyщ~llllon) 685,00 
н а тсппоэнсргJtЮ . rcrjГrca11 
Попиая себестонмоtть эпектроэнсрr1111, 
коп . f\0 квт.ч (отпущенRоn) 25.67 
Себестоимость теппоэнерг1111, руб . /10 ГKBJI 

1970 

504,50 
252.10 

19,52 
52.70 

1 1981 1 1982 

367.20 362,4 
205,00 204.4 

12.48 12,13 
н.о9о 48,85 



достигла Ашхабада . Энергоисточ
·инки Узбекистана (1967-73) обес
nечивали электроснабжение Чарджоу
ского, Мургабо-Тедженского и частич
.но Ашхабадского энергораiюнов 
ТССР . 
Протяженность районных ЛЭП-35 

·кВ и выше, к 1972 достигшая в pecn. 
~алее 4,1 тыс. КА:, возросла по срав
нению с 1965 в 2,6 раза. Уве
личилась протяженность электриче

скоir сети 1 О кВ с.-х. назначения. 
Кол-во ко~rплектов релейной защиты 
11 электроавтоматики за 1960-70 вы
росло в 3,6 раза. Более 70% электро
подстаицнй 35 кВ и выше автоматrt
зировано. 

Протяженность palloннon выс:окоиоJiьтноА 

Показатепь. кВ 

500 
220 
35-110 
10-20 
.Всеrо 

1960 

254,8 
308,9 
563,7 

Разnитие газодобывающей nром-сти 
и трубопроводного транспорта приве
ло к стр-ву мощных электрических 

ыагистра.1ей наnряженнем 220 кВ 
(ЛЭП-220кВ) : Краеноводек - ко~rп
рессорная ста нция (КС) Котурдепе, 
Марыйская ГРЭС-КС Каракумская, 
Марыйская ГРЭС-Теджен-Ашхабад 
(2-я цепь) . В 1980-81 зап. энерго
райои ТССР соединен с воет. посред
(;ТВОМ ЛЭП-220 кВ: Ашхабад -Ки· 
зыл-Арват- Небит-Даг - Котурдепе 
протяженностью более 500 ICJol с по
низительными подстанциями. 

В сент. 1981 введена в эксnлуатацию 
мощная межресп. ЛЭП-500 кВ : Ма
рыйская ГРЭС-Каракуль (УзССР) 
протяженностью 369 км. 
В 1971-81 общая протяженность 

районных ЛЭП-35 кВ и выше возрос
ла в pecn. более чем в 2,2 раза н на 
кон. 1981 составила ок. 8,9 тыс. кАС 
(табл . 3). 
Решениями 26-ro съезда КПСС 

nредусмотрены увеличение мощности 

Марыйсrюй ГРЭС и рост производ
ства электроэнергии в pecn. за 1981-
85 в 1,8 раза ( 12,0 ылрд. кВт· •1). На
мечено расширить Красноводсr<уrо 
ТЭЦ-2, завершить реконструкцию Не
бнт-Дагской газотурбинной ГРЭС, 

1 Чарджоуской ТЭЦ, Безмеинскоir 
ГРЭС и др . 

Ф. И. Таланов 

НЕФТЯНАЯ И ГАЗОВАЯ 

ПРОМЬIШЛЕННОСТЬ 

Нефтяная промышленность. В Турк
менистане добыча нефти имеет мно
говековую историю. Установлено, что 
в районе Балханов (Нсбнт-Даг) 
нефть добывалась nримерно !ЮО лет 
назад, а начало кустарной r<алодезной 

добычи относят к 13 в . В 90-е гг. 19 в . 
нефтепромышленник Нобель заложил 
на Чслекенс несколько скnажнн. 
К 1900 нефть на Челекене добыва

ли 23 фирмы, хищнически эксплуати
ровавшие скважины, нарушавшие 

техн. nравила ведения буровых работ. 
В 1907 на Чслсксие получено 12,8 
тыс . т, в 1908- 19,2 тыс., n 1909 -
48 и в 1910-144 тыс. т. к 1913, 
вследствие обводнения пл . , де· 
бит скважин упал и добыча сократи
лась до 124,8 тыс. т, в 1914-до 80 
ТЫС. , В 1915- ДО 64, В 1916- ДО 48 Н 
в 1917- до 22,4 тыс. т. 
Трудные nрвродные условия рай· 

она Нсбит-Дага сдерживатr темпы 

Таб~И118 ~ 

епс:ктрмческоn сети ТССР (км, 110 qen•м) 

!970 1975 1981 

369 
660,7 1039.8 1600 
3255,0 5509,9 6901 
6309,0 9923,6 12 395 

10 225,7 16 473,3 21 265 

освоения его нефтяных месторожде· 
ний. В 1836 в воет. части Небит-Да· 
га обнаружены многочисленные засы
панные колодцы, из к-рых местное · 

нас . добывало нефть. Управление За· 
каотrйской ж. д. в 1881 заложило 
в Небнт-Даге 5 буровых нефтяных 
скважин. 

Во время nервой мировой, граждан
ской войн и иностранной интервенции 
нефтеnромыслы были разрушены, до
быча нефти уменьшилась в 1918 до 
4,8 тыс. и в 1921-до 4,4 ,тыс . т. 

В нюне 1918 краевой Совнарком 
Туркестана nринял постановление о 
национализации нефтяных промыс
лов Туркменистана, но проведена 
она после изгнания интервентов - в 

кон. 1919. 
Необходимо было восстановить не· 

бнт-дагские промыслы. Однако 
выведенные из строя нефтяные сква
жины Небит-Дага больше одной ци
стерны дать не могли. Лишь в 1920 
после освобождения войсками Турке. 
станского фронта Краеноводека и Че
.~екена нефть стала советской . Воз
никла проблема се срочного вывоза. 
По указанию В. И. Ленина местные 
партийные и сов. органы возглавили 
борьбу за возрождение и развитие 
н ефтяной пром-стн. В. И. Ленин в 
февр. 1920 в телеграмме М. В . Фрун
зе писал : « ... в самом срочном порядке 
скомплектуйте два маршрутных nо
езда, половину груженных нефтью, 
половину бензином, для отправки в 
Москву. ...Сообщите, как дела с че· 
лекенекой нефтью и нефтью вообще:о 
(Ленин В. И . Поли. собр. соч . , т. 51, 
с. 143) . 
После победы Окт. рев., образова-

11\tя ТССР н Коммунистической пар
тшr Туркыенистана начались плана-
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мерные научно обоснованные поиски, 
разведка и добыча нефти на старых 
нефтеnромыслах и новых площадях . 

Партия и правнтельство направляли 
в Туркменистан видных ученых и 
специалистов для изучения нефтенос
ltасти недр и возможности развития 

нефтяной nром-сти. 
Восстановительные работы в боль

ших масштабах проводятся с 1924, 
после образования ТССР. В 1926 по 
решению Сов. правнтельства создана 
комиссия для оценки иефтегазонос· 
ностн Небнт-Дага, к-рая, изучив все 
материалы, предложИла начать раз
работку месторождения. 
В 20-е гг. приступили к восстанов

лению и реконструкции нефтепромыс
лов, к буровым н разведочным рабо
там на Боядаге, в Чекишлере и КеА
мире. В 1928 ВСНХ СССР nринял ре· 
шение об увеличении буровой развед
ки на Челекене, результаты к-рой . 
подтвердили прогнозы акад. И. М. 
Губкина о наличии в Туркменнетане 
запасов нефти. . 
В годы 1-й пятилетки проходнпо 

перевооружение нефтяной пром-сти 
новой техн.: желонки заменены глу
бинными насосами, повыснвшнмн npo· 
изводительность труда и значительно 

облегчившими труд рабочих. Созданы 
ремонтно-мех . мастерские, выделен 

автотракторный транспорт, усилено 
культурно-бытовое строительство. С 
1932 на нефтепромыслах респ. прово
дится массовая подготовка рабочих, в 
т. ч . коренной национальности. В ре
зультате укреnления техн. базы н рас
ширения геол. разведЮI добыча неф· 
тн в конце 1-й пятилетки по сравне
нию с 1920 возросла более чеы в 
7 раз; в 1940 добыто 587 тыс. т, или 
в 4,6 раза больше, чем в 1913. 
В годы Вел. Отеч. войны нефтяная 

пром-еть достигла значительных ус

пехов. В 1942 по решению Сов. nра
вительства нз Баку в Туркменистан 
прибыли 1624 опытных специалиста, 
к-рые реорганизовали структуру управ

ленtrя нефтяной пром-стью. Рабо
тая под лозунгом «Все для фронта, 
все для победы!:о, нефтяники довели 
уровень добычи нефти в 1945 до 629 
тыс. т. За годы войны объеы бурения 
на нефть возрос в 4 раза. Центроы 
нефтяной про~t-сти стал Небит-Даг. 
Расширился фронт работ и на 
др. участках Прибалханского р-на. 
Поисково-разведочные работы nраво. 
днлнсь на Ю. - в Кейынр·Чекишлер· 
ском р-не. 

В nослевоенный период быстро рас
тет добыча r.:eфтtt, проводятся шпро
кие региональные геол. и геофнз. ра

боты. В сент. 1946 принято постанов
ление СМ СССР «0 дальнейшем раз
вrпии нефтяной nромышленностн 
ТССР:о, в соответствии с к-рыы груп
па специалистов прибывает в Турк· 
менистан и вместе с турк:.t. нефтяни-
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Разведочная нефтяная буровая установка 

в раnоне Котурдепе. 

ками, гео.~огами и геофизиками уточ
няют глубинное строение нефтегазо
носных районов, готовят к бурению 
новые структуры, выделяют nл. 11 объ
екты nервоочередных nоисковых ис

с.ледованюi. Буровые работы nерено
сятся на Кумдаг 11 др. новые nл. Пр11-
балханского р-на. Объем nоllсково
разведочного бурения возрастает с 
52,9 ТЫС. М В 1941-45 ДО 207,2 ТЫС. М 
в 1946-50. 
Открытие новых за,1ежей нефти на 

месторождении Небит-Даг .и ввод в 
nром. разработку месторождения 
Кумдаг nозволили увеличить добычу 
нефти в pecn. с 587 тыс. т в 1940 до 
629 ТЫС. Т В 1945 И ДО 2,02 МЛН. Т В 
1950. В 50-е гг. изучена nл. Заn. Кум
дага и nолучена нефть на Заn. Челе
кене, обнаружены участки Дагаджик 
и А.1игул. 
В сер. 50-х гг. интенсивно исследу

ется Прибалханская зона. В итоге в 
1956 открыто нефтегазоконденсатное 
месторождение Котурдеnе, введенное 
в эксnлуатацию в 1959. Добыча неф
ти на месторождении увеличена с 263,1 
тыс. т в 1959 до 1064 тыс. т в 1960. 
За открытие Котурделинекого ~•есто
рождения гео,1огам и буровикам 
(б чел.) в 1962 nрисуждена Ленинская 
nремия. В 1961 разведано месторож
дение Барса-Гельмес, введенное в экс
nлуатацию в 1964. 

Геолого-разведочными работами на 
Ю.-З. pecn. открыты месторожде
ния Окарем и ка~IЫШЛЫджа. Усиле
ние nоисковых и геолого-разведочных 

работ, охват ими всей террит. pecn., 
совершенствование техи. стр-ва и бу
рения скважин, техи. и технологии 

добычи нефти, открытие и ввод в экс
nлуатацию новых месторождений 

обесnечили nеревыnолнен11е заданий 
7-летнего nлана на 3,1 млн. т, nозво
лив увелич11ть добычу в 1965 по срав
!lению с 1958 в 2,3 раза (nредусмот
рено в 1,8 раза). Со стр·вом небит
дагской системы газоnроводов nоnут
ный газ, извлекаемый nри добыче 
нефти, утилизируется. В 1965 объем 
добы•ш составил 1,16 млрд. м3 nротив 
0,2 млрд . ..413, нли в 5,8 раза больше 
(по nлану в 4,7 раза). В 1966 за до
срочное выnолнен11е семилетнего nлана 

по добыче нефти, открытие и освое· 
иие новых месторождений nроизвод
ственное объединение Туркменнефть 
награждено орденом Ленина. В кон. 
50-х гг. нефть добывали на месторож
дениях Челекена, Небит-Дага, Кумда
га; к 1981 эксnлуатируются месторож
дения Ленинское (Котурдеnе), Барса
Гельмес, Бурун, Куйджик, Гогрань
даг, Окарем и Камышлыджа, nричем 
89,4% нефтедобычи nриходится 
на долю Ленинского и Барса-Гель
месского месторождений. На многих 
нефтяных месторожден11ях добывают 
nоnутный (нефтяной) и nриродный газ. 
В 8-й nятилетке нефтедобывающая 

nром-еть оснащается совр. оборудо
ванием. Увеличение добычи нефти в 
Туркменистане осуществляется за 
счет интенсификации разработки заn. 
месторожден11й, автоматизации и 
телемеханизации nроцессов добычи 
нефти: в 1966-70 страна nолучила от 
нефтяников pecn. более 1,2 млн. т 
сверхnлановой нефти. Открыты новые 
месторождения нефти и газа: банка 
Жданова в Касnийском море, Бурун 
11 Куйджик- в Прибалханском р-не. 
В конце 8-й nятилетки nриказом Мин
нефтеnрома создан науч. центр 
нефтяной nром-сти pecn.- ин-т Турк
менНИПИнефть. 
В 1971-75 коллектив объединения 

Туркменнефть внедрил совр. техн. бу
рения нефтяных и газовых · скважин. 
Открыты банки Губкина и Ливанова 
на Касnии; стр-во 3-й очереди газо
nровода Ср. Азия-Центр nозволило 
nодать газ Туркменистана в евроnей
скую часть страны. 

Развитие нефтяной nром-сти сnо
собствовало рождению в pecn. новых 
самостоятельных отраслей - газо
вой, хим., нефтехим., экономическому 
н культурному nрогрессу, расцвету 

Челеке11а, Красноводска, рождению 
Небит-Дага, формированию совр. ра
бочего класса и инженерно-техи. 1111-
теллигенции. 

Газовая nромышлс11ность - моло
дая и быстро развивающаяся отрасль. 
До 1966 в ТССР добывали в оси. 
нефть. Нез11ачительное кол-во углево
дородного газа давали разрабатыва
емые месторожде11ия Заn. Туркмени
стана. 

Газодобывающая nром-еть разви
вается с вводом в 1966 в разработку 
nервого в pecn. Ачакского газокон
денсатного месторождения. Становле-

ние ее как самостоятельной отрасли 
nро11зошло в 8-ю, развитие- в 9- и 
10-ю nятилетки. Если в 1965 в рссп. 
добыто 1,16 млрд . ..413 газа, то в 1970 
-13,1 млрд. и в 1975-51,8 млрд .. 113, 

или в 1975 в 44,8 раза больше, чем 
в 1965; реализовано nродукции в 
1,7 раза больше, чем в 8- и 9-й nя
тилетках вместе. Всесоюзное объедll
нение Туркменгазnром и nроизводет
венное объединение Шатлыкгаздобы
ча (награждено орденом Трудового 
Красного Знамени) в 10-й nятилетке 
дали сверх nлана по 15 млрд . ..113 nри
родного газа. На долю pecn. nрихо
дится 14% добываемого в стране и 
66,1% -в Ср. Азии газа ( 1982). 
Быстрый рост добычи nриродного 

газа обусловлен открытием и вводом 
в эксnлуатацию газовых и rазОiшн

денсатных месторождений. За 1966-
70 введены в nром. разработку Ачак
ское и Майское, за 1971-75 - Наип
ское, Севеоро-Ачакское, Гугуртл11нское, 
Восточно- и Заnадно-Шатлыкские, за 
1973-83-Северо- и Южно-Наиnские, 
Сакарское, Байрам-Алийское, Кнрпнч
линское, Тедженское и Даулетабадское 
газовые месторождения. За годы 10-й 
nятилетки завершено обустройство 
Шатлыкского месторождения, созда
на Советабадская сырьевая база, 
введены в разработку новые газовые 
месторождения, nостроены объекты 
nроизводственного, социально-куль

турного и бытового назначения, улуч
шены бытовые условия работающих 
в неосвоенных местах и nри экстре

мальных nриродных факторах. Внед
рена новая технология добычи - од
новременно-раздельная эксnлуатация 

нескольких горизонтов одной сква
жиной, nрименение скважин увели
ченного диаметра, модернизация обо
рудования, меха11изация и автомати

зация nроизводственных nроцессов,. 

ускор. метод разведки и ввод в опыт

но-пром. эксnлуатацию новых место

рождений, усовершенствованные мето
ды и формы организации труда и· 
уnравления nроизводством. Для nовы
шения скорости бурения и улучше
ния технологических режимов nри

меняются буровые долота из высоко
твердых сnлавов, высокоэффективные 
nовышенной мощност11 турбобуры, со
вершенные буровые установки и др. 

Головное сооруженне Аqакского промыспа. 
дпя транспортнровкп газа. 
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Бпок операции ra3:J 11::1 газасборочном 
пункт~ Nt 11 Иопотанскоrо месторождения. 

С открытнем 11 освоением газовых 
месторожденшi началось стр-во ма
гистральных газопроводов. Для онаб. 
жения природным газом nром . райо

нов европейской части страны постро
ен магJ!стр. газопровод Ср. Азия -
Центр, к к-рому подключены многие 
газовые месторождения ТССР. Для 
использования природного и поnут

ного газа нефтяных месторождений 
действует магистр. газоnровод Заn. 
Туркменистан-Центр, для обесnече
НIIЯ nотр~бности в газе nром. цент
ров зап. части pecn.- небит-дагская 
снетема газоnроводов. Стр-во в 1969 
газоnровода Майское-Ашхабад-Без· 
меин, к к-рому подключено Теджен
ское месторождение, обесnечнпо га
зификацию этих городов. Для газифи
кацюl Чарджоу и пгт Дейнау с Са
карского газового месторождения 

проведем газоnровод СЗI<ар-Чарджоу. 

Лнт.: Матерпапы XXVI съезда КПСС.-
11\., 1981; 11\атсрнапы ХХ11 съезда Компар
ТIШ Туркменистана.- Ашх.. 1981; фре na 
к 1111 3 . Г. Туркменская ССР.-М., 1957; 
А 11 н а к л ы q е п А. Развитие промышлен
ности Туркменнстана за годы Советской 
впастн (1921-1937 rr.).- Ашх., 1958: Ш а
х аР о о С . Ш . Нефть, газ Туркменнн. -
Ашх.. 1952; е r о ж е. Газовая промыш
пснность Туркменнста11а в раэвитш1.-Ашх .• 
1970; Я з мура д о о А. Развнтне промыш
пеннос:ти Туркменистана за годы СовстекоВ 
власти .- Ашх. , 1973; Г е n ь д ы е о Б .. Т о
к а р е D с. n.. с а х а т n Jl е D т. Разви
тне промыwпенностн Туркменистана за 
SD пот.- Ашх .• 1974 ; Ору д ж е в С . А . Га· 
зовая nром ышпениость по пути nporpcc· 
са .- М .. 1976; Нефть Туркмешсстона.
Ашх., 1979. 

А. Яsмурадов 

НЕФТЕПЕРЕРАБА.ТЬIВА Ю Щ А Я 
П РОМЫШЛ ЕН Н ОСТЬ. Нефтеnерера· 
ботка в ТССР развивается с 1943 с 

Нсфт<!nсрсJ1а6атыni1JОщнn завод строится. 
Чарджоу. 
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вводом в строй Красноводекого ор· 
дена Трудового Красного Знамени 
нефтеnерераб. з-да (КНПЗ), постро
е•шого на базе оборудовання эвакуи
рованного Туаnсинского з-да. В 1942 
пристуnпли к монтажу первых техно· 
логических установок, nропожили тру· 

бо- 11 нефтепроводы от з-да до неф
тебазы Уфра, nостроили nодъездную 
ж.-д . ветку. В нюне 1943 nonyчнnlt 
первую nродукцию. З-д неоднократно 
реконструировали, расширяли, он вы

рос в круnнейшее nред-тпе, установ 
КII к-рого ежегодно перерабатывают 
мнппионы тонн сырой нефти. Пред-тие 
работает r.:: тоnпивной схеме на неф
ТJI, в оси. добываемой в pecn., и ча
стично- на мангышлакской. Оси. 
производственное оборудованне Ю·IПЗ 
состоит из 24 действующих совр . тех• 
нопогических установок, выnускаю

ших продукцшо 20 наименований. Ок. 
30% nродукции з-да со Знаком ка· 
чества, остальная - 1-й категории . 
Нефтепродукты з-д nоставляет в pecn. 
Ср. Аз1111, Казахстан н за рубеж. 
В 11-й nятилетке намечен ввод в 

эксплуатацию 2-го нефтеnерераб. з-да 
в Чарджоу, к-рый будет работать на 
заnадио-сибирской нефти. С вводом 
Чарджоуского з-да, nосле рекоиструк
ЦJШ и модери11защш КНПЗ первичная 
переработка всфти в респ. возрастет 
к 1985 в 1,4 раза. 

А. ЯзАtурадов 

МАШИНОСТРОЕНИЕ И МЕТАЛ· 
ЛООБРАБОТКА. До рев. ~•еталпооб
работка Gыna nредставпена небопьши
мн кустарными мастерскими, в к-рых 

изготовляли nростейшие с.-х. орудия, 
холодное оружие, nредметы домаш

иего обихода, ручные инстру~rен
ты для ремесленников - деревообде
лочников, резчиков, ковровщиц и др . , 

применчя разную техн. обработки 
металла: ковку, штамnовку, гравиров· 

ку и др . Многие в1щы метаппоиздепюi 
завозит! в Туркменистан из Ирана, 
Афганистана, Бухары, Хивы 11 Росс!IН . 
Присоединение Туркменистана к 

Россип 11 развитие товарно-денежных 
ОТНОШСНIIЙ nрнвелн В нач . 20 В. К СО· 
кращению нли нсчезновеншо тради

ционных отрас.1ей местного рсмес.~ен
иого nроизводства (изготовление ору
жия, чугунное питье), не выдержав
ших конкуренции с рус. заводскими 

нздепиями. 

Со стр-во~1 Закасnийской ж .д. н от
крытие~! судоходства по Амударье 
появiiЛИсь первые ре~юнтные мастер 

СIШе и ж.-д . деnо в Красноводске, Ка. 
занджнке, Кизып-Арвате, Ашхабаде, 
Мары, Чарджоу. В Ашхабаде стала 
функщюннровать частная мех . мас
терская, на базе к-рой создана артель 
сКрасный метаппист:о (1920). В об
щем объеме валовой продукции цен
зовой nроы-сти Туркменистана на 
долю ~1етаппообраб . nроизводства в 
1913 npiiXOДIIЛOCb 0,6%. 
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Необходимость техн . оснащевия-
с . хоз-ва 11 транспорта pccn. за годьа 

Сов . BЛaCTII DЫДDIIIIYЛa задачу ре
КОНСТруКЦИИ сущестоующнх 11 соЗда· 
ния новых реыонтных nрсд-тнй. Ре
конструировано большинство ж . -д . ре
монтных мастерских, nереоборудова
на 11 оснащена новой тех н . артель. 
сКрасный металлист» о Ашхабаде. 
В годы nервых nят11nсток nострое

пы машинно-тракторпыс станции 
(МТС). В 1929 в Турк~1енистане дей
ствовали3 МТС, в 1932-27 н в 1956 
- 73. Машинно-тракторные ~.астер
скне (МТМ) и мотаремонтные з-ды 
создавзлись в Ашхабаде, Мары, Та
шаузе и Керки. 

Рост автоnарка н автоперевозок со
действовал развитию в pecn. авторе· 
)tонтного дела. Авторемонтный з-д и 
аккумуляторные мастерские открыты 

в Мары, Чарджоу, Кнзып-Арвате, ав
тотракторные мастерские н ремонтно

мех. з-д, обслуживающие нефтедобы
вающие и нефтеnерераб. отрасли,- в. 
Небит~Даге. 
В СИСТеМе ПрО~IКООП. ПOЯBIIЛIICb Ые· 

таппообраб. артели сКрасный мопот:о
( 1934) и сКрасный метаппнст:о . 
Уд. вес nродукции металлообработ

ки в общеы объс~rе npoдyKЦJIII nром

сти ТССР в 1940 (табл. 1) составил 
12,1 %. Кроме обспужrшання желез
ной дороn1 н нужд нас. (nроизводст· 
во посуды, кроватей, скобя ных изде
лий) , метаппообраб. nред-тня ре~tон
тировапн с.-х. инвентарь, пром . обо
рудование, автомобили и др . 
В годы Вел. Отеч. войны часть дей

ствующпх ыетаппообраб. и ремонтных 
nред-тнй выnолняла военные заказы. 
В Краеноводеке на базе эвакуиро
ванного 11з Кременчуга оборудования 
значительно расширен судоре~10нтный 
з-д . Ашхабадская артель «Красный 
мonon, объедiiНIIВШIIСЬ с эвакуиро
ванной ре~1онтной арте.1ью нз Воро
шиповградской обп. УССР, в 1942 
стала мех. з.-дом оборон ного значе
ния . В 1944 введен в строй ремонтно
мех. з-д щ1 . 20-петня ТССР, создан
ныil на базе ~rебепьной мастерской и 
ремонтировавший с.-х. инвентарь к 
npo~r. оборудоваи11е. 
Интенсивному развитию машино

строит. nром-сти pecn. сnособствовало 
постаиовпение ЦК КПТ 11 СМ ТССР 
ОТ 8 IIIOЛЯ 1959 сО спецнаm!Зациn, 
организации и расширен11н действую
щих nредnриятий металлообрабаты
вающей и маш11ностроитепьиой про
мышпениости Совнархоза ТССРъ . В 
1959-62 завершена сnециализация н 
кооnерирование производства машн

ностронт. nред-тий, установлено ок. 
900 новых совр. метаппорежущшс 
станков, внедрена прогрессивиая тех

нологня обработки металла - авто
матическая сварка с прнменением уг

лекислого газа, центробежное 11 ко
кильное ,,птье, горячая и хо.1одна10 

штамповка и др. 

1 i 

• 1 
1 
1 
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fабпнца 1 
Роtт общего об'Ьема продуиц11н 

м.ош 11 ноtтро 11тепы•оn 11 мет.оппообрабnтывающсА nромыwпеннос:тн ТССР 

Пок.1з::JтС.111 1!1\0 1~50 1 1955 1960 1%5119~01 197511980119811 ;952 

Вся про\IЫШ.1Сiшость. 1.0 1,4 2,6 3,4 4,5 6,8 10.4 11,7 12,0 12,1 
В ТОМ 'IIIC.1C M.i..IШIIIIOCTJ10· 

11те.1Ь11.1J1 11 МСТОЛ.10Обро· 
1.0 ·баТЫD3ЮЩаЯ 1,8 2,9 4,4 8.5 12,6 19,1 23,3 24,4 25,3 

То(jт1ца 

Основные виды nродуКЦIIИ MDWIIHOC:TpOeHHЯ 

Покаэател11 1960 1965 

Всnтнляторы дпя rрад11рен. 

шт. 100 951 
Н::Jсосы центробежные, шт. 465 
К,а6епы1ые нэдс.пiiЯ по весу 
1\.ICД.It, Т 101 7946 
nровод уствновоqныn. тыс. им 34,6 
·n .. ,нты газовые, тыс. шт. 11,0 81,5 
Техно.1ОГ11qеское оборудованне 
н запасные qacтll к нему для 

·nрс.lпрнятнn торговли н обще-
nнт:::~. ты с. р)·б. 240 1752 
Чугунное пнтье, тыс. т 10,6 11,7 
Сто .. ,ьное литье, тыс. т 0,2 

Машиностроит. и электротехн. 
,лред-тия респ. производят вентилято

ры для градирен, нефтеапnаратуру, 
иефтяные центробежные насосы, уста
новки механизированного слива неф
тепродуктов 11з ж.-д. цистерн, техно

.логическое оборудованне .II.ЛЯ пред
тнй торговли и общеnита, бороны 

-сзиг-заг:о, nрицепные культиваторы, 

газовые плиты, светотехн. электроус

-тановочные изделия, кабельную про
.дукцию; металлообраб. отрасль- ме
тал.1нческие конструкции, строит. ме

таллоi!Зделня, санитарно-техн. обору
дование, кровати, металлические ем

кости и др. 

За годы Сов. власти в респ. сфор. 
мирована многоотраслевая машино

стронт. nром-сть, существенно влияю-

щая на экономику ТССР. Создана мощ
иая база по ремонту автомобилей, 
тракторов, теnловозов, ж.-д. вагонов, 

морских и речных судов, с.-х. машин, 

стронте.1ьно-дорожной техн. н др. ме· 
ханнзмов и оборудования. 
За 1940-80 объем валовой продук

ции ~1ашиностроения н металлообраб. 
про~1-сти вырос в 23,3 раза. Эта от
расль по стои!>!остн про~lышленно

nронзводственных фондов занимает 
7-е место в nром. комплексе респ., по 
количеству работающих - 2·е и по 

.валовоi1 продукции - 5-е место. 
Совр. машиностроение н металло

обраб. nром-еть респ. представлены 
500 пронзводственнымн подразделени
ями, в состав к·рых входят 52 nред
тин, 1шеющне самостоятельное пром. 

значение. 

Ашхабадский э·д нефтяного маwи
ностроення им. 50-летня СССР (Аш
нефте~Jаш) - самое круnное nред·тне 
~1ашиностроения, встуnил в строй в 
1960. Это единственное в стране 
пред-тне, выnускающее вентиляторы 
ддя градирен, к·рые раньше Сов. Со-

1,5 

1970 1975 11980 1 1981 1982 

1567 1857 2481 2469 2444 
456 778 686 754 811 

4747 3755 5450 5209 4780 
33,8 10,5 8,6 6,9 5,8 
87,0 93,9 99,7 99,2 100,1 

2186 4074 4182 4153 5198 
13,3 7,4 7,4 7.1 6,0 
1,3 1,8 1,9 2,0 2,1 

юз закуnал в каnиталистических 
странах. Три его модели nоставляются 
на nред-тия энергетической, металлур

гической, нефтеперераб., хим. и пище
вой отраслей, комnрессорным стан
циям магистральных газоnроводов 

внутри страны и в 22 гос-ва мира. 
З-д выпускает установки для механи
зированного слива нефтеnродуктов нз 
ж.-д. цистерн, осваивает прогрессив. 

ную конструкцию вентиляторов с 

алюминиевыми лоnастями, готовит к 

производству автоматизированную си

стему для сдива-налива нефтеnродук

тов. Реконструкция з-да позволит 
увеличить объем производства в 1,5 
раза (табл. 2). 
3-д им. 20-.петня ТССР. Во испол

нение постановления UK КПСС и 
СМ СССР от 8 авг. 1960 сО мерах 
по дальнейшему улучшению торгов
ли:. и постановления UK КПТ и СМ 
ТССР от 5 сент. 1960 в pecn. на ба
зе ремонтного з-да с.-х. машин создан 

Ашхабадский машиностроит. з-д по 
выпуску технологического оборудова
ния для пред-тнй торговли н обще
ственного nитания. Машнностроит. 
з-д нм. 20-летня ТССР - второе по 
мощности пред-тие машиностроения 

ТССР, выполняющее функции обще
союзной специализации no обесnече
нию пред-тнй торговли и общепита 
тестомесильными и кремовзбнвальны
мн машииами. Продукция з-да экс
портируется в страны СЭВ, Афгани
стан, Иран и др. 

3-д газовой аппаратуры «Красный 
МОЛОТ» (создаИ В 1934) - ОДИН ИЗ 
ведущих в Ср. Азии по выnуску бы
товых газовых плит. До 1942 состоял 
в оси. из ремонтных мастерских. В 
1942 пос.пе расшнре1111я н переобору
дования стал иазываться мех. з-дом, 

с 1969 выnускает газовую апnарату
ру - ок. 100 ты с. газовых nлит еже-

годно ( 1982). Реконструкция з-да, за
вершаемая в 1984, доведет ежегодное 
nроизводство до 150 тыс. четырехкон. 
форных газовых плит модели сЭлек
та:о (см. табл. 2). 
В соответствии с постановлением 

СМ СССР от 17 авг. 1959 сО мерах 
по дальнейшему развитию электро
технической nромышленностн:о в 1960 
созданы ашхабадские элвк.тротехн. и 
каб. з-ды, уд. вес к-рых в обшем 
объеме валовой продукщш машино· 
стронт. и металлообраб. пром-сти 
ТССР составляет более 9%. Ашха· 
бадский электротехн. з·д, созданный 
на базе межрайонных мастерских ка· 
питального ремонта автомобилей и 
с.-х. машин, прuн.1воднт электроуста

новочное, светотехн. оборудование 11 
изделия. С 60-х гг. ашхабадский з-д 
Турк~1енкабе.пь производит кабедь
ные изделия, снабжая нар. хоз·во 
страны радио- и электроnроводами, 

с11ловым и сигнально·блокировочным 
кабелем. 
Марыйский машиностроит. з-д (оси. 

в 1921) производит 8 моделей цент
робежных нефтяных насосов для пе
рекачки нефтепроду1пов. Часть про
дукции з-да вывозится в др. экономи

ческие районы страны и за рубеж. 

А. Аклtа~tедов 

ХИМИЧЕСКАЯ И НЕФТЕХИМИ
ЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 
Развитие хим. 11 нефтехим. пром-сти 
в Туркменистане начинается пос:ле 
Окт. революции. Уд. вес их в общем 
объеме пром. проду1щии составляет 
3,62% (1980). . 
В первые годы Сов. власти (с 1923) 

по указанню В. И. Ленина началась 
эксплуатация кара·богазскнх место
рождений неорганнческих солей пу
тем сбора выброшенного на берег 
ми рабилита (сульфата натрия); в 
дальнеiiше!>! в свЯзи с падением уров
ня Каспийского моря и уменьшени
ем пл. залива добыча естественных 
выбросов прекращена, береговые про
мыслы закрыты. Для переработки 
гидроминерального сырья залива Ка
ра-Богаз-Гол создан 1<0мб. (ныне 
производственное объединение Кара
богазсульфат). К кон. 1965 сбор и 
транспортировка сульфата натрия ме
ханизированы: машинный сбор со
ставлял ок. 30% обшего. В 1973 за
вершено стр-во сульфатного з-да, ос
воен заводской способ получения 
сульфата натрия путем кристаллиза
ции охлажденных погребенных рассо
лов, из к-рых получают также эпсо

мнт (сульфат магния), используемый 
в микробиологии, животноводстве и 
в качестве минеральных удобрений; 
бишофит (хлористый магний) -сырье 
для производства хлопкового дефо
лианта; глауберова соль (серно-кнс
лыli натрий) мед. и техн., использу
емые в животноводстве. 
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Гаурдак. OбoraтllтcnhHaя фа6р11ка серно

го комбнната. 

В 1928 на базе обнаруженных в 
Центр. Каракумах запасов серы по
строен Дарвазинский з-д (с 1961 не 
работает). В 1932 на Гаурдакскоы 
месторожденщr введен в эксплуата
цию серный з-д. 

За годы довоенных пятилеток тем
пы роста nродукцшr хны. проы-стн 
(включая горную) по сравнению с 
1928 увелнчнлись в 1932- в 29 раз, 
в 1937- в 44 11 в 1941- в 56,5 раза. 
В 1950 объе:.~ продукц11н хаы. nром-ст11 
в 1,8 раза преоыс11л уроэень 1940. 
Толчком к IIНТенсивному развнтшо 

хии. пром-ст11 в ТССР послужило 
постановление ыайского (1958) Пле
нума ЦК КПСС о:Об ускорении раз
вития Хlrмнческой промышленности и 
особенно производства CIIIITeтrlчecкиx 
иатерналов 11 нздел11й нз HIIX для 
удовлетворен11я потребностей населе
ния и нужд народного хозяйства:.. В 
1959-65 в респ. введены в деirствне 
крупные XJIM. пред-тня. Для удов

летворения nотребностей с. хоз-ва в 
иинеральных удобрениях в 1960 сдан 
в эксплуатацию Чарджоуский супер· 
фосфатный (ныне хны.) з-д нм. 
В. И. Ленина, работавший на базе 
прпвозиого сырья-фосфоритов Кара
та~· н с~ры Гаурдакского серного з-д :l. 
К KOII . 1935 З·Д Пр011Зв0д11Л более 250 

Ucx па пронзоадству полнзтнлснаооn плен
Ю! суперфосфатнаго завода нw. В. И . Лс· 

111m.1. Ч.1рджоу. 

тыс. т (в уел. ед11ннцах) мине
ральных удобрений - простого супер· 
фосфата . В 1961 из отходов супер
фосфатного производства - кремне
фтористоводородrюй кислоты, з-д oc
BOIIЛ ВЫПУСК фторИСТОГО aЛIOЫIIIIIIЯ. 
В 1960 на базе артел11 Хим

про~r создан Ашхабадск11й з·д 
бытовой хнщш, производящ11й из-
делия НЗ ПJiаСтмасс 11 С 1976 -
ф.~окнрованиые ковровые покрытия . 
3-д выпускает синтетические моющие 
средства, в т. ч. пасты 11 пеномоющие, 
отбетrвающне, полирующие, чистящие 
и клснщне вещества, средства по ухо

ду За КОЖIIЗДСЛIIЯЬ!II, Предыеты ДО· 
машнего обихода, изделия нз пласт
ыасс хозяйственного назначения, тару 
для собственных нужд н про~!. по
требления. С 1980 выпускает детские 
игрушки. 

В 1963 на Челекенскоы хны. з-де 
введена в действие установка, извле
кающая из глубинных буровых вод 
прнбрежной части Каспийского ыоря 
йод н броы. На Челекенском з-де ка· 
нальной сажи (ныне з-д техн. угле
рода) производится техн. углерод -
ценное сырье для шинной проы-сти. 
На Красноводекои нефтеперераб. 

з-де впервые в СССР введена в экс
плуатацию ко~rбнннрованная установ. 
ка енитеза супьфонала на базе ис
пользования сырья- пропан-пропи

леновой фракции с газофракциониру
Jощнх установок, на его основе на

лажено про11зводство синтетических 

ыоющ1rх средств, позволяющее эко

номrпь· пищевое сырье (1964). 

Расширен Гаурдакскнй серный 
з-д. В 1959-65 реконструирована н 
оснащена совр. оборудованием об~га
тнтельная ф-ка, карьерное хазянет
во получило мощные 4- и 2,5-ку
бовые экскаваторы 11 25-тонные само
свалы. Вместо шахтного способа при
менсны карьерная добыча серы н ав
токлавный ыетод ее переработкн, к-рые 
в 1965 обеспечили 56,1 тыс. т против 
27,2 в 1960. К кон. 1970 на з-де вве
дена первая опытная установка по 

подземной выплавке серы ПВС-45, 
позволившая резко снизить затраты 

на производство продукции н дове

сти степень чистоты серы до 99,9%. 
Мощность всех установок подземной 
выплавки серы доведена до 305 тыс. т 
в год (1980) . 

Техннчесюr перевооружен Челе
кенский хнм . з-д: построены 11 введе
ны в эксплуатацию цех воздуш

ноil десорбц1111 йода, новые техноло
гнческне лнншr по пронзnодству бро· 
мистого железа, усилена сырьевая 

база, с 1975 освоен выпуск йодисто
го калня и йодоформа. 
В 1969 введен в эксплуатацию Не

бнт-Дагский йодный з-д, производя
щий йод методом угольной адсорб· 
цни, cl975- воздушноil десорбции, с 
1977 выпускающиП бро}rистое железо. 
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Гпаоныn пу.1ьт упраьпс1111я комппскс:ом 
Чар;окоускоrо хнмзОJвод.а им. В. И . J1сщtна. 

Из всех пред-тшi хим. пром-сти 
Туркменистаиа уникально пронзвод. 
ственное объединение Карабогазсуль
фат, созданное на единственных в 
стране запасах гндромннерального 

сырья залива Кара-Богаз-Го.~ -
сульфатов калия, магния, натрия, по
варенной содн н др. ценных ко~rпо
нентов (бор, бром, марганец и др.). 
Добыча этих рассолов проста н де
шева, не требует больших капиталь
ных затрат и расхода морской воды. 

Реконструирован и расширен Чар· 
джоускнй хнм. з-д по пронзводству 
минеральных удобрений. В 1971 вве
дено производство полиэтиленовой 
пленки (1- н в 1974 - 2-я очереди), 
в 1974- гранулированного н в 1976 
-ашrонизированного суперфосфата . С 
1973 освоен выпуск симазина и гам
ма-изомера гексахлорциклогексана, с 
1974 - серно-кислого алюминия. В 
1978 сдан в эксплуатацию серно-кис
лотный комплекс, в 1980- комплекс 
по производетру аымонизированного 

двойного суперфосфата - аммофо
са - ценного комплексного минераль

ного удобрения, содержащего два пи
тательных элемента - фосфор и 
азот. С выпуском аммофоса произ
водство простого суперфосфата в 
1980 прекращено. 
В 8-, 9- и 10-й пятилетках меняет

ся структура хи~r. пром-сти ТССР. 
Наряду с высокими те~\lпами разви
тия горно-хим. отраслен в респ. уве

личивается производство минераль

ных удобрений, канальной сажи, про
дукции бытовой хнмни и nереработю! 
пдаст~rасс. Темпы прироста товарнон 

Чарджоускпn хнмэ.звод. J(омплскс по nро
II:Jводс:тву сложных удобрсннn. 

i t 
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Таблица 

ПpOIIЗDO,J!I;CTBO ОСНОВНЫХ DИАОВ ПPOJI.YII.ЦIIIt 

химнческоА 11 нсфтехнмическоА nромwшленностн в ТуркмеttскоА ССР, тыс. т 

Ви;J.ы продукции 

.h\щtсральныс у;J.обрення (в пересчете 
н:~ IOU~~ nttтr~тсльных веществ) 
Ccp:t npltpo;щnя 
C~pi10-KIIC:.1ЫI1 ::1.'1IOMIIIIIIA 
Пo.лltЭTttnCIIOB3Я пленка 
С)•.1ьфат Н3Тр11Я 
Бншофнт 
Эпсом11т 
Товары бытовоn XltMIIII, млн. руб. 
Сн1tтетичссю1с моющие средства 
Изделия из пл3стмасс. т 
Тсхничсскиn углерод 
Товары культурно-бытового 11 хозяnствсн
ноrо 113З113.ЧС1111Я (в розннчных ценах). 
.,JIII. руб_ 

продукции хим. (вместе с нефтехим. 
отраслью/ достнг.1и в 8-й пятилетке 
- 17J,2qo, в 9-й - 176,5 и в 
10-й - 127,1%. Рост производнтель-

. ности труда в отрасдн в 1970 соста
вил 124,2% (к 1965), в 1975-147,3 (к 
1970) н в 1980-106,7% (к 1975). 
За 1970-80 объем пром. произ

водства хим. пром-сти респ. возрос 

в 2,3 раза; выпуск минеральных удоб
рений составил 5,3% их объема по 
Среднеазиатскому экономическому 
району. 
Продукция хвм. и нефтехим. пром

сти респ. поставляется в различные 

районы страны; сера, техн. углерод, 
сульфат натрия н йодистый кamtil
нa экспорт. Два внда серы (ко~ювая 
и жидкая), техн. углерод ДГ-100, 
серная юtс,lота аккуму,1яторная, би

шофит, бромистое железо марки «At>, 
йод техн. марки «А~ н «МА:., чистя-, 
шие средства «Эrата:. н «Вильва~. 
паста о:Па.1ьмнра:. - выпускаются 
со Знаком качества. 
Туркменистан распо.~агает боль

шимн запасами ценного хим. сы

рья и природных ископаемых, к-рые 

с.1ужат основоir да.1ьнсriшего разви
тия производства пищевой н техн. 
поваренной соди, сульфатов калия, 

натрия, магния, сульфидов и серной 

кислоты, освоения поверхностной ра

пы за,1ива Кара-Богаз-Гол, характе

ризующейся высокой концентрацией 

магния, брома, ка.~ия и др. элементов. 

А. Б. Перенглиев 

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. 

До Окт. рев. легкая пром-еть в Турк

менистане бы.1а представлена хлоп

коочистите.~ьной отраслью - подеоб

ной частью торгово-скупочного ап

парата, заготов.1явшего сырье для 

тексти-lьных пред-тий царской Рос

сии. После победы Сов. власти Дек-

ретом Совнаркш~а Туркестана от 

5 ~1арта 1918 национализированы 

11960 1196511970 119751 1980 11981 

48.1 69.3 
27,2 56.1 189,6 

176 152.6 200.1 
26.7 

4.7 7,6 13,7 
0.5 1.44 

15,2 24,4 
904 

9,1 10.0 

81.3 
387.1 
71,2 

1.3 
283.1 
50,9 
13.9 
2.21 
27.8 

1530 
19.0 

72.5 
468.9 
117.1 

3.5 
246.4 

52.2 
33.7 
2.64 
27.6 
982 
19.6 

9.3 28.9 37,74 35.94 

53.9 
547.8 
114.6 

3.5 
259.8 
57.3 
28.0 
2.95 
27.0 
109З 
18.9 

36.0 

1982 

52.8 
490.5 
146.6 

3.4 
259.5 

62.5 
26.5 
2.3 
2·1.5 
1302 
18.0 

33,5 

хлопкоочистительные пред-тня, в 1918 
-19 монополизированы кожевенное 
сырье, хлопок н шерсть. Введен гос. 
контроль над мелкнмн н ер. кустар

ными кожевенными пред-тиями, 

ткацким производством, запрещена 

частная торговля хлопком и шерстью. 

В 1921 нз 12 нациоиализнрованных 
хлопкоочистительных з-дов работало 
лишь 4; )-оставался в резерве нз
за отсутствия сырья. Реконструиро
ваны Марыйский, Иолотанскнй, Чар
джоускиl! и Ташаузекий хлопкоочи
стительные з-ды. 

Большую помощь в развитии лег
кой пром-стн респ. в первые годы 
Сов. властн окааыватt Сов. гос-во н 
братские союзные республики. В ор
ганизации и развитии пред-тнй тек
стильной отрасди респ., в подготов
ке нац. кадров текстильщиков велика 

заслуга Реутовекой хлопкопрядиль
ной ф-кн, переданной 17 янв. 1925 
решением Сов. правительства в рас
поряжение ТССР. Фабричные ком. 
Продетарекой н Переволжской 
ф-к направили делегацию тверских 
текстильщиков в Туркменистан для 
оказания помощи трудищимен респ. 

в создании новой отрасли пром-сти. 

С кон. 1925 пред-тин РСФСР си
стематически готовя7 квалифицирован
ные нац. кадры текстильщиков для 

Туркменистана. 5 окт. 1925 состоя
лось заседание президиума Тульско
го гос. рабфака, решившее вопрос об 
открытии подготовительной группы 
для прибывших из Туркменистана 74 
чел. 15 дек. 1925 трест Туркменману
фактура Подторацка отправил в Мо
скву 100 курсантов-туркмен с целью 
подготовки квалифицированных ра
бочих для открывающихся в ТССР 
текстильных ф-к. 57 рабочих ко
ренной национальности Ашхабадской 
текстильной ф-ки в янв. 1929 прохо
дили практику на Реутовекой ф-ке, 
37- на Егорьевской и 26 рабочих
на Малаховекой ф-ках. 
Чтобы обеспечить легкую пром-еть 

Сов. гос-ва сырьем, Туркм. ССР спе
циализировалась на производстве 

хлопка-волокна н шелка-сырца. В 

1925-28 11з 19,1 млн. руб., направ
ленных в пром-сть, 11 ,О млн. руб .• 
или 57,6%, использовано на развитие 
легкоii пром-стн. На эти средства по
строены ашхабадсюtе ф-юt прядltль
ио-ткацкая им. Ф. Э. ДзерЖit~lского
и шелкомотальная, хлопкоочистнт. з-д 

в пос. Керюtчи, реконструирована Ре
утовскал ф-ка в Подмосковье. В 
1927-28 легкая пром-еть респ. осва
ивает новые виды продукщш: произ

ведено 15,8 т шелка-сырца и 1008. 
тыс. Al хлопчатобумажных тканей. 
Объем продукции легкой пром-стJJ 
ТССР в 1928-29 по сравнению с 
1925-28 вырос почти в 5 раз. 
За годы Сов. вдасти построены но

вые, реконструированы действовав
шие ф-ки н з-ды легкой пром-сти: в 
1929 введена в строй ашхабадская 
прядильно-ткацкая ф-ка им. Ф. Э. 
Дзержинского, производящая изо 
туркм. хлопка-волокна хлопчатобу
мажные ткани. В 1940 выработано · 
9,7 мли. пог. ,н тканей против 5,2 
МЛН. ПОГ. Al В 1932. 
Ашхабадская обувная ф-ка ( 1934), 

выпускавшая пренм. обувь нац. 
образцов, в 1938 после часпtч
ной реконструкции (кустарное руч
ное производство заменено машин

ным, внедрены поточные линии 1r 

конвейеры) приступила к изготовле
нию европейской обуви. В 1940 про
изводство обуви по сравнению с 1932 
увеличилось в 11,6 раза. Для разви
тия обувной пром-сти респ. в Мары 
в ЗО-е гг. создан з-д кожевениого 
сырья. 

Шелководство в Туркменистане бы
до известно с древнейших вре~1еи. В 
1900, после присоединения к России, 
нз Ашхабада, где была организована 
школа шелководства, вывезено в 

Россию 539 пудов шеm<а и коконов_ 
За годы Сов. власти шелковая от

расль развивается в респ. быстрыми 
темпами, на больших пл. закладыва
ются плантации тутовника: в Иолота
ни (28,4 га), Чарджоу, !(ер
ки (по 43,6 га), Ташаузе (115,0 га). 
В 1925 изготовлено 5,7 т l<оконов, в. 
1926-36,5 и в 1928-474 т. в 1927 
-28 в респ. произведено ше.~ка-сыр

ца 15,8 и в 1937 - 160 т. Построены 

крупные пред-тин шетювоii отрасли: 

ашхабадская им. 8 Марта ( 1928) 1t 

Чарджоуская (1931, с 1969-шелi<О

вый комб.) шелкамотальные ф-1ш. 

С 30-х гг. в респ. функционируют 

швейная и трикотажная ОТRаслн, раз

вивающиеся после стр-ва швейных 

ф-к в Ашхабаде (1933) 11 Чарджоу 

(1 939). В довоенный период швейная 
пром-еть обеспечивала потребностlt 

рес.публИКИ. В )940 прОitЗВОДСТВО 

швейных изделий по сравнению С' 

1932 возросло n 5,8 раза. 



Трнкотажн:~я отрасль легJ<ой 
nрои-стн развивается в ТурJ<мешtста· 
не с введеннем в эксплуатацню аш

хабадсJ<ой чулочно-три1<от:~жной ф-J<И 
шt. Н. К . КрупсJ<ой ( 1937) и Чарджоу
скоii трикотажной ф·J<И ( 1939). 
В результате ввода в действие 

1<рупных пред-тий легJ<ой пром-сти 
увелнчилось nроизводство nредметов 

нар. nотребления, расширился ассор
тимент 11 улучшилось J<ачество nро

.дуJ<ции, усовершеиствовалась отрасле

вая структура. В 1927-28 доля хлоп
коочнстнтельной отрасли во всей про
дукщш легt<ой nром-стн составляла 
~6.5%, в 1940 она снизилась до 
66,8%. Значительнос место заняли го
товые швейные изделия, тJ<аии, обувь 
~~ др. товары нар . потребления. 

В довоенные годы J<апитальные вло
жения в легкую пром-еть респ. со

ставили: в 1-й пятилст1<е 18 млн. руб., 
'ВО 2-й- 50 млн. и за 3 года 3-й -
31 млн . руб., или соответственно 
27,6%, 13,7 11 15,6о/о ВСеХ J<аПИТаЛЬ· 
ных вложений, направленных в 
пром-еть ТССР. 
В годы Вел. Отеч. войны в респ . 

1!1остроены новые и реконструированы 

старые nред-тия. За счет выделенных 
в годы войны капитальных вложе
tiИЙ на АшхабадсJ<ом кожевенном з·де 
расширен цех по nронзводству жест

ких кожевенных товаров, nостроен 

новый цех мощностью 10 млн . дс{2 в 
год для выnусJ<а верх. мягких кож; 

на базе эвакуированного оборудова
ния Ворошиловградской и Завидав
екай шерстяных ф-к в Чарджоу вве
дены в строй ф-ка искусственного ме
ха и приводных ремней; на основе 
оборудования Ростовской швейной 
ф-кн - Ашхабадская швейная ф-ка 
N2 2; за счет оборудования Маздок
екой швейной ф-ю1 расширена швей
ная ф-ка в Мары. 
В военные годы, несмотря на рост 

-общего объема оси. производственных 
фондов легкой пром-сти н резкое nо
вышение фондавооруженности труда 
в ее отд. отраслях, производство ва

ловой продукции сократилось, за ис
ключением кожевенно-меховой 11 обув
ной отраслей. С уменьшением поста
вок сырья и недостаточной обеспе
"ЧенJюстыо nред-тнй рабочей силой вы
пуск валовой продукции легкой пром-
сти ТССР в 1945 по сравнению с 1940 

· сократи.~ся на 30,1 %, в т. ч. хлопко
очнсппельной отрасли - на 59,1 %. 
шелкамотальной - на 36, хлопчато
бумажной - на 24,3 и швейной -
~а 2,5%. 

В nослевоенный nериод легкая 
пром-еть pecn. развивалась на новой 
техн . 11 технологической основе. 

·Объем каnитальных вложений в лег
кую пром-еть в 1946-50 составнл 
70,6 млн. руб. Больших ередив по
требовало восстановление пред-тий, 
разрушенных землетрлсеннем 1948 в 
Ашхабаде, Ашхабадском и Геок-Те-

линеком р-нах. Объем капитальных 
вложсинй в 1948 по сравненню с 
1946 увеличился в 3,3 раза, в 1949-
почти в 6 раз. Заиово построены пря
дильно-ткацкая, шелкомотальная, 

обувная и швеiшая ф-ки в Ашхаба
де, реконструированы др. пред-тня 

легкой пром-сти. 
Фондавооруженность одного рабо

чего в 1946-50 выросла в хлопчато
бумажной отрасли на 10,4%, в швей
ной - на 10, в кожевенно-меховой 
и обувной - на 62%. Повысилась 
производительность труда: в хлопко

очнстнтельиой отрасли на 49,5%, в 
шелкамотальной - на 13,4 и в хлоп
чатобумажной - на 82,7%. За 1946-
58 увеличилось производство продук
ЦI\11 ХЛОПКООЧIIСТI\ТеЛЬНОЙ ОТраСЛИ В 
3,3 раза, в хлопчатабумажной и ко
жевенно-обувной - ·В 2,9 .Раза, в 
шелкамотальной - на 49,2%. 
Быстрыми темпамн развивалась 

хлопкаочистительная отрасль. С за
вершением стр-ва 1- и 2-й очередей 
Каракумекого канала в респ. значн
тельно расширилась производства 

хлопка-сырца. В 1956-60 в ер . за 
гад пранзведена 363 тыс. т хлопка, 
в 1961-65 - 449, в 1966-70 -
553, в 1971-75- 1011, в 1976-80-
!НЗ тыс. т. В 60-е гг. из-за нехват
ки мощностей хлопкоочистительные 
з-ды респ. не обеспечивали полной 
перерабатки произведеннога в респ. 
хлопка-сырца. В связи с этим постро
ены Тедженский (1961), Московский 
н Тахтинекий ( 1967), Каракумекий 
(1968), Ильялинекий н Куня-Ургенч
сюtй ( 1969), Керкинский и Каахкнн
ский (1970), Ленинский и Хаузханский 
(1971), Большевистский н Сакарекий 
( 1972), Саятскшi и Мургабский ( 1975), 
Фарабаю1й (1979) хлопкаочиститель
ные з-ды. 

Реконструированы и расширены 
крупные пред-тия .~егкой пром-стя : 
ашхабадские хлопчатабумажный 
ка~tб. JШ. Ф. Э . Дзержинского и 
пронзвадствеинае обувное объеди-
нение «40 лет ТССР:о, марый~ 
сюtе кажев. з·д 11 ф-ка псрвичнои 
обработки шерсти им. П. Г. Полто
рацкого, Ашхабадская швейная ф-ка 
N2 1, чарджауская шерстяная пря· 
дильна-ткацкая ф-l(а им. 50-летия 
СССР, Ашхабадская швейная ф-ка 
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Nv 2. Построе11ы новые пред-т11я, ос-
1\ащснные совр. высокопроизводитсль

\IЫМ оборудованием, в т. ч . Ташауз
екая швейная ф-ка ( 1958) . 
Изделия легкой пром-сти выпус

кают м11агочислениые швейные, три
котажные, обувные и ковровые пред
тия м-в бытового обслуживания н 
местной пром-сти ТССР, входящие в 
состав крупных праизводственных 

объединений с филиалами. Пранзвад
ственнае объединение Туркменкавер 
имеет 12, респ. трикотажная ф-ка ин· 
дивидуального пошива - 5 филиалов, 
расположенных в разных городах 

ТССР. При такай форме организа
ции производства рациональнее !!С

пользуются свободные трудавые ре
сурсы, оказывающие нас. горадав н 

поселков бытовые услуги непосред
ственно па месту жительства . 

В 70-80-е гг. повысилась техн. 
оснащенность пред-тиir легкой пром
сти респ., улучшилась технологня про

изводс1'ва . В 1979 два пред-тия, 171 
участок и цех комплексна механизи

рованы 11 автоматизированы . Элек
тровааруженность тру да в 1980 па 
сравнению с 1970 возросла на 171%, 
фондовааруженнасть - на 156, про
извадительность труда - на 132%. 
Модернизировано 720 единиц обару
доваюtя. 

За 1982 пред-тия легкой пром-сти 
получили от внедрения' новой техн . 
и технологии экоиамич. эффект 1,3 
мли. руб. н условно высвобождена 
80 рабочих. 266 изделиям легкой 
пром-сти (на нач. 1983) присвоен 
гас. Знак качества, с к-рым реализо
вана товаров на 23 млн . руб. Про
дукции улучшеннага качества выпу

щена на 7,5 или. руб., модных из
делий по договорным ценам - на 2,5 
млн. руб. 
В 1980 на долю легкой пром-сти 

приходится ок. 46% валавой прадук
цю! и почти nол. промышленно

производственного персонала респуб
лики. Отрасли легкой пром-сти объ
единяют 129 пред-тий, или ак. 40% 
всех пред-тий пром-сти ТССР. 
Хлопчатобумажная промышленность 

выпускает одежную вату, хлапчато

бvмажную пряжу и ткани. Отрасль 
объединяет 3 пред-тия : ашхабадский 
хлопчатабумажный камб. им. Ф. Э. 

Та6111Ща 1 

Произоодство в::~.жнеnших видов nрод.укции .,erкon промыш .. ,енностJI 
Турii:мснскоn ССР n натурз .. ,ьном выражснш1 

Btl.!l. nродукц11и 

Хлоnок-волокно, тыс. т 
Шелк-сырец, т 
Шсрс1't 1tытая . тыс. т 
Ковры Jl ковровые IIЗд.cniiЯ, тыс . м2 
Чулоqно -носоqные- нз.дсл11я. тыс . пар 

Трикотаж, тыс . шт. 
бсльсвоn 
всрхн11n 

Хромоnые кожтовары, )fЛII. дм2 

Обувь кожвнвя, тыс. n<:~p 

1940 

71.5 
149 

8.9 
20.4 

582 

475 
213 

0,5 
712 

1950 

63.3 
157 
11.5 
24.1 

836 

1758 
174 

8.1 
511 

191Ю 

122.5 
169 

14.5 
50.3 

2513 

4057 
635 

21.5 
1397 

11970 

223 
229 
10.4 
63 

3752 

4239 
2021 

40.5 
2051 

19se 

361 
237 
13.9 
80З 

3916 

5649 
21SG 

36.5 
4251 

1981 

367 
222 
14.6 
680 

4912 

6299 
2160 

38.8 
4155 
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Шелковая про-

А.шхабадс:к11R ~поnчnтобумажныn комбняат 
11~1. Ф . Э . Дзержннскоrо. 

мышпениость 

псрспективная от

расль, дающая 3,2% 
объема валовой 
продукции легкой 
пром-сти. Крупные 
прсд-тия: Чарджо
\'СКИЙ ШС.1КОВЫЙ 
комб., персрабаты
вающий 155 тшел
ка-сырца в год н 

выпускающнй 8493 
тыс. ..112 суровой 
шелковой н 9581 
тыс. ..112 готовой 
ткани в год. Ашха
бадская шелко~tо· 
тальиая ф·ка нм. 
8 Марта выраба-

Дзержннского производит nряжу, 
бязь, суровые и готовые ткани; ма

рыйская nрядильно-ткацкая ф-ка им. 
8 Марта - хлоnчатобумажные nо
крывала , полотенца махровые 11 пря

жу; Чарджоуская ватная ф-ка -
одежную вату. 

Шерстяная промышленность объ
единяет 13 nред-тий и производит 
11,5% продукции легкой пром-сти 
ТССР. Чарджоуская шерстяная пря
дlшьно-тк:щкая ф-ка им. 50-летия 
СССР первоначально выпускала ис

кусств. мех. В 1975 закончено стр-во 
цеха шерстяных nлатков. Мощиость 
ф-ю1 - 344,4 т однониточной шерстя
ной пряжи, 2937 тыс. пог. м суровой 
и 3068 тыс. пог. м готовой камво.lь
ной ткани . Ф-ка сnецнализируется на 
nроизводетое головных шерстяных 

nлатков . Производственное объедине
ние Туркменковер, производящее ков
ры н ковровые изделия, объединяет 
12 ковровых ф-к: Ашхабадскую го
,,овную, Гасан-Кулийскую, Небит-Даr
скую, Казанджикскую, Геок-Тепии
скую и др. ковровые ф-ки, Бахарден
скую ф-ку художественных промыс

лов, Марыйскую краеильно-ковровую 
ф-ку н др . Ашхабадский войлочный 
з-д nроизводит валяльио-войлочные 
изделия и кош~tы; марыйская ф-ка 
nервичной обработки шерсти им. П. Г. 
Полторацкого - 17 тыс. т мытой 
шерсти н 760 т шерсти сухой обра
ботки. 

Хлопкоочистительная nромышлен-

ность основывается на развитом 

хлопководстве, дает 68% продукции 
• 1егкой nром-сти ТССР 11 объединяет 
22 пред-тня . Осв. продукция -
хлопок-волокно, 97% к-рого выво-
зится за пределы респ. для 

обеспечения сырьем текстильных 
nред-тнй страны; семена хлоnка nе

рерабатываются на Ташаузеком мас
доэкспеллерном, Чарджоуском масло
экстракционном з-дах и Байрам-АлнА
ском масложиркомбииате. 

тывает 63 т шелка
сырца. 

Трикотажная промышленность про
нзводит 1,1% объема валовой про
дукцшt легкой пром-стн. Оси . про
дукция: верх. мужской, женский, дет
сюrй бельевой трикотаж и чулочио
иосочные изделия - чнстошерстяиые 

и с прнмесью разных волокон; шел

ковые, хлопчатобумажные, из llскус
ствеиных и синтетических волокон. 

Крупнейшие пред-т11я: ашхабадская 
чулочно-трикотажная ф-ка им. Н. К. 
Крупской производит 916 тыс. шт. 
верх. трикотажа и 5551 тыс. пар чу
лочио-иосочиых изделий (на кои. 
1981) . Ф-ка имеет два фил11ала -
чулочио-иосочный участок в Ашха
баде и швейный - в nrт Кара-Ка
ла. Чарджоуская трикотажная ф-ка 
с двумя фнлнала~ш nроизводит 1344 
тыс. шт. верх. и 6594 тыс. шт. белье
вого трикотажа ( 1981). Чарджоуское 
головное nред-тие специализируется 

на nроизводетое бельевого, байрам
алийский фнл11ал - верх . трllкота
жа. В pecn. функционирует респ. три
котажная ф-ка инднвидуального nо
шива М-ва бытового обслуживания 
ТССР (головное пред-тие в Ашхаба
де), имеющая филrншы в Мары, Крас
иоводске, Небит-Даге, Чарджоу, Та
шаузе. 

Швейная промышленность. Ее уд. 
вес в объеме валовой продукции 
легкой nром-сти составляет 9,4%. 
Объединяет 75 nред-тий. Швей
ные машины для nред-тнй отрасли 
постуnают нз Орши, Подольска, нз 
ВНР и ГДР . Ашхабадская швейная 
ф-ка Ng 1 производит мужскую 
одежду - костюмы, брюки, пиджа
ки, костюмы для школьников и под

ростков, школьную форму, одежду 
для детей дошкольного возраста. 
Ашхабадская швейная ф-ка Ng 2 вы
пускает широкий ассортимент швей
ных изделий для женщин : nлатья нз 
синтетической, шерстяной, шелковой 
и хлоnчатобумажной ткани, халаты, 
сарафаны, фартуки, сорочки для 
школьинков и дошкольников, платья 

для деnочек ясельного возраста. Ма
рыйская швеriная ф-ка сПобеда:о спе
циализируется иа пронзnодстве верх. 

мужсюrх 11 детских сорочек из хлоп
чатобумажных н смешанных с искус
ственным волокном тканей. Чарджо
уская швейная ф-ка имеет фнлиалы в 
Чарджоу, в пгт Саят· 11 Фараб, Та
шаузская - в Ташаузе и пгт Ка
линrrн · и Ильялы. Значительную 
часть швейных изделий дают пред
тия бытового обслуживания нас. и 
местной пром-сти республики . 
Кожевенно-обувная промышлен-

ность производит 4,4 о/о валовоi't 
продукции легкой nром-сти ТССР 
( 1981): мужскую, женскую и детскую 
обувь (модельную, рабочую, утеn• 
ленную, из натуральной 11 искусствен
ной кожи, хромовую, лаковую и др . ) . 
Крупнейшие пред-тия : Марыйскиit 

кожев . з-д, пронзводственное обув
ное объединение о:40 лет ТССР~ 
(головная ф-ка в Ашхабаде), 
Марыйская и Чарджоуская обувные 
ф-кн . Обувь выпускают также пред
тня бытового обслуживания нас. 11 
местной nром-сти ТССР. 

К. Реджепов 

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СТРО!t-
ТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ. Пронз
водство 11 использование строит. ма

териалов - кирnича, извести, алебас· 
тра , турим . народу известны с древ

ностlt . Археол. раскоnками установле
но, что эдання, водопровод н кана

лизационная снетема крупнейшего на 
террит. Туркменистана города Пар
фянского rос-ва Нисы в оси. соору
жены из кирnича н гончарных труб. 
В кон. 19 в., nосле присоединения 
Туркменистана к России, в связи со 
стр -вом Закаспийской ж . д. от Кас
пия до Чарджоу, в пос. Красноводск, 
Кизыл-Арват, Ашхабад, Мары. 
Чарджоу возникают первые кар
ликовые кирпичные з-ды. В 1913 в. 
Закаспнйской обл. выработано 1,7 
млн. шт. жженого кирпича. 

В nервые годы Сов. власти nроиз
водство строит. материалов интен

СIIВНО развивается . В 1928 валоваЯ' 
продукция по сравнению с 1925 воз
росла почти на 70%. В 1-й nятилет
ке вступил в строй Ашхабадский кир
личный з-д ( 1928), в Красноводск~ 
создано пред-тие по производству 

камня гюша, извести , гиnса, введе

ны в действие Чарджоуский кирпич· 
НЫЙ З·д (1930) МОЩНОСТЫО 8 МЛН • 
шт. кирпича в год, Кериннекий комб. 
строит. материалов ( 1 930), состояв
ший из кирпично-черепичного з-да 11 
карьера по разработке извести. В 
1929 в Туркменистане впервые nо
явились npecc по формовке кирпича 
и nечи непрерывного действия для· 
его обжига, nолож1rвшие начало за· 
водекой пром-сти строит. материалов·. 
Во 2-й пятилетке введены в эксплу-



атацию 15 пред-тий и цехов по про
llэводству строит. материалов, поэво

ЛIIВшие в 1937 произвести 29 400 т 
извести, 4500 т алебастра и 76,4 
млн. шт. обожженного кирпича пpo
TIIB 30 МЛН . ШТ. В 1934. 
В 3-й пятилетке ведется стр-во 

цементного з-да в Безменне, нового 
кирпичного з-да в Ашхабаде, пу· 
щен в эксплуатацию АшхабадскнА 
стекольный з-д, к-рый в 1940 вырабо
тал 2237 тыс. ~12 OI<OIIНOгo стеi<Ла. 
Пронзводство кирпича в 1940 по 
сравнению с 1913 увелнч11лось более 
чем в 51 раз, извести - в 68 и але
бастра - в 71 раз. Создана новая 
отрасль пром-сти - стекольная. 

В первую послевоенную ( 1946-50) 
пятилет1<у в нар . хаз-во ТССР вло
жено 279 млн. руб. капитальных вло
жений против 231,1 млн. руб . , к-рые 
выделены за все годы довоенных пя

тилеток. Рост капитальных вложений 
обусловливал дальнейшее развитие 
ором-сти, с. хоз-ва, транспорта. В 
связи с необходимостью восстановле
ния пред-тий, жилых зданий Ашха
бада, Ашхабадского и Геок-Тепинско
го р-нов, пострадавших от землетря

сения 1948, пром-еть строит. матери
алов получает более 5 млн. руб., или 
4% общей суммы капитальных вло
жений, предусмотренных на разви
тие всех отраслей пром-сти ТССР. К 
концу 4-й пятилетки, с введеннем в 
эксплуатацию Безменнекого цемент
ного з-да, создана новая отрасль 

пром-сти - цементная. Восстановле
ны и реконструированы Ашхабад
СКIIЙ з-д строит. материалов, Марый
скнй и Чарджоуский кирпичные з-ды, 
механизирована добыча гюша на за
паде ТССР. Валовая продукция всей 
пром-сти ТССР в 1950 по сравнению 
с 1940 увеличилась на 43%, пром-сти 
строит. материалов - в 2,6 раза. 
К. 1950 превзоlщен довоенный уро
вень производства кирпича, извести, 

нерудных материалов. К 1955 достиг
нут довоенный уровень производства 
оконного стекла. 

В 40-50-е гr. ощущалась острая 
нужда в цементе, к-рый завозили в 
респ. из др. районов страны. В свя
зи с этим расшнряется старый и стро
ится новый цементный з-д в Безмен
не. Это позволило резко сократить 
ввоз цемента. Важную роль в ин
дустриализации стр-ва сыграло осво

ение пронзводства сборного железо

бетона. На полнгонах 11 в цехах комб. 
строит. материалов в 1954 произве
дено 3468 ~13 железобетонных изде
лнй, в 1955 - 3775 Аlз. В 1958 на 
Ашхабадском э-де железобетонных 
11эделий построен полигон для желе
зобетона мощностью 5 тыс. ,113• Рас
ширены и реконструнрованы деАству
ющне пред-тия, улучшено ка~ество 
продукции. В 1958 на Марынском, 
Байрам-Алшkком 11 Ташаузеком з-дах 
строит. материалов построены фор-

Бетоииыn завод Марыnскоn ГРЭС. 

моеочные цехи, туннельные сушилки 

и механизирована формовка кирпи
ча-сырца. 

В 1959-65 в пром-еть строит. ма
териалов направлено 101,8 млн. руб. 
капитальных вложениli. Введены в 
эксплуатацию машиости по проиэвод

ству цемента на Безменнеком це
ментном э-де ( 1 млн. 18 тыс. т в 
год), силикатного кирпича (60 млн. 
шт. в год) - на Ашхабалском комб. 
строит. материалов, сборНЬJх железо
бетонных изделий (объемом 12~ тыс. 
м• в год) - на Ашхабадском, Безме
ннеком н Чарджоуском з-дах железо
бет_онных изделий, сданы в эксплуа
тацию два карьера инертных матери

алов. Большим достижением строит. 
пром-сти респ. явилось развитие круп

нопанельного домостроения. В Безме
ине, Ашхабаде, Чарджоу введены в 
эксплуатацию э-ды крупнопанельного 

домостроения мощностью 35 тыс. .м3 

в год каждый. 
В 1971-75 соэдание новых пред

тий и организационно-техн. пере
стройка старых способствовали уве
личению проиэводства строит. мате

риалов в респ. почти в 2 раза. Сред
негодовые темпы прироста объемов 
проиэводства продукции по отноше

нию к среднегодовым темпам прирос

та объемов строительно-монтажных 
работ выросли в 1,7 раза. 
На развитие пром-сти строит. ма

териалов в 9-й пятилетке направле
но 37,8 млн. руб. капитальных вло-
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жени!\, что способствовало вnаду В· 
зксплуатацшо мощностей по проиэ
nодству сборного железобетона в 
объеме 351 тыс. ,из, в т. ч. деталей· 
крупнопанельного домостроения 

120 тыс. .из, легк11х заполнителей 
200, нерудных строит. материалов 
1200 тыс .. 113, строит. кирпича - 75· 
мли. шт. 

В соотnетствнн с решениями 26-го 
съезда КПСС и 22-го съезда КП 
Туркменистана развитие пром-сти 
строит. материалов продолжалось в 

10-й пятилетке. За 1976-80 прирост 
продукции по сравнению с 1975 со
ставил 24%, выпуск изделий из сбор
ного железобетона возрос на 19,8%,. 
нерудных строит. материалов- на 11,. 
пористых заполнителей - на 82,4%, 
керамических дренажных труб- в 
15,3 раза, цемента- на 34,9% за сче-г 
реконструкцнн н техн. перевооруже

НIIЯ Безменнекого цементного з-да. 
Прирост производства сборного же· 
лезобетона обеспечил ввод в эксплу
атацi!Ю новых мощностей на Ташауз
еком з-де железобетонных изделий 
М-ва водного хоз-ва, на Байрам.Алвй
ском з-де железобетонных н3деляli 
М-ва сельского стр-ва н двух полиго
нов по производству железобетона в . 
системе М-ва стр-ва ТССР. Проиэ
водство нерудных строит. материа

лов увеличено за счет прннятня на 

баланс Данишерского щебеночного. 
з-да мощностью 285 тыс . .u3, Джан· 
гинского карьерного управления мощ

ностью 300 тыс . .u3 и Красноводекого 
щебеночного карьерного управления 
мощностью 600 тыс . .мЗ. Рост выпус
ка керамических изделий обусловили· 
ввод в эксплуатацию Чарджоуского 
з-да керамичес1шх дренажных труб 
мощностью 10 тыс. уел. км н нара
щивание мощностей Байрам-Алиilско
го з-да керамических труб. Пред-тня· 
респ. осваивают выпуск искусст

венных блоков из стекла и бетона, . 
керамзита- н снликатобетона, строит. 
материалов нз гипса, минеральной• 
ваты и др. 

Прои3водство индустриальных кон-

ТабпнQа t 
ПpOR!IO~CTDO OCROBRЫX ИНАОВ 

стр~нтельнwх матеgнапоп 

Паказатепи 1940 1 1965 1 19;0 1 1975 1 1930 1 1982 

Сборны~ жспеэобстонnые иэд~IIЯ, TWC:. ... 
Стеnоnые •tатернапы, )IJIH, шт. условного 282.3 472,5 649,7 804,3 303,\ 
КllpПIIЧa 87.7 283. 1 331 ,6 319.1 355.9 355.2 
Оконное стекло, тыс:. м2 2237 7665 86Н 8856 6455 5i67 
Известь, тыс . т 29,1 67 67,8 65,6 67,1 79,5· 
l{ерамиqсские дренажные трубы, условные 

1,3 \9,95 23,7 тыс. км 

М11нерапьнвя вата 11 пздcntur: 113 нее, 

тыс. мз 75.9 241,0 244,3 247,\ 
Асбоцементные трубы, условные, к м 349 1112 1090 1300 
Асбоцементные листы, условные плиты, 

тыс. м2 26.3 56,0 47,8 55,1 
Гнпс, тыс . т 30.8 32,2 28.4 24,9· 
Сборные nереrородочnые rнnсовые плиты 

11 riiПCOЦI!!)II!!HTHЫI!! n3нenn, ты с м2 280 249,7 197 148 
Нерудные строnтельные материалы, 

500 3057 4727 7164 8266 8808-тыс. мз 
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струкций составляет 27% общего nро
изводства, nрименяются они в оси. ~ 

житtщном стр-ве. 
В ТССР действуст 34 nред-тия по 

nроttзводству строит. материалов . 

В 1981 объем nроизводства строит. 

с.tатсриалов nротив 1980 составил 
107%, к 1985 будет доведен до 
174,7 м.~н. руб., и.~и на 26,9% боль
ше, чем в 1980. 

Лнт: }-] о в н к о в Л. Д. Проuышпенность 
<:тронТспьных Nзтсрн:Jлов Туркмсннстан:t н 
nсрспсктнвы се р;~эnнтня .- Ашх., 1965; 
СОорашк UCY ТССР.- Ашх .. 1980; Б в б •· 
е в Н. Каnнтальнос стронтспьство Туркме· 
ннстанз в nериод развитого соцнапнэма.

Ашх., 1981. 
А. В. Купиков 

ДЕРЕВООБРАБдТЬIВдЮЩдЯ 
ПРО/\\ЬIШЛЕННОСТЬ в Туркмени
стане до 01-:т. рев. отсутствовала. В 
1923 насчитывалось 20 nримltтttвиых 
nрсд-тий деревообработки, сnециа.~и
зировавшихся на nроиэводстве изде

лиit nервой необходимости. В 1-й nя
тилетке nостроены б круnных nред
тий. .11есные массивы Туркменистана 
не расnолагают деловой древесиной; 
лесоматериалы nостуnают из союзных 

ресnуб.1ик. 

В деревообраб. nром-еть ( 1982) 
входят три тиnа nроизводства: мебе
.111, изделий из бумаги, картона и ле
-соnи.1Ы10е. 

.Мебе.~ьная nром-еть nредставлена 
сnещtа.1изированными nред-тияьш, 

к-рые выnускают nродукцию только 

д.~я нужд pecn.: мебельные ф-ки (го
.човное nред-тие) в Ашхабаде, Чард
жоу и филиал (на балансе Ашхабад
ской мебельной ф-ки) в Мары, вхо
дящие в объединение Туркменме
бе.чь . а также комб. по ремонту и из
готов.1ению мебели по заказам нас. в 
Ашхабаде и Ташаузе. Самое круnное 
nред-тие мебельной nром-сти ресn.
Чарджоуская мебельная ф-ка, уд. вес 
nрибыли к-рой составил 60,1% ( 1980). 
Отрасль выnускает столы, шкафы, 
серванты, буфеты, nолубуфеты, дива
ны-кровати, деревянные кровати, 

nо,,кн для книг. В мебельной nром-сти 
pecn. в 1981 занято 1047 чел., средне
годовая стоимость осн. nромышлен

но-nроизводственных фондов ( 1981 )-
5393 тыс. руб., валовая nродукция 
nред-тшi в ценах на 1 янв. 1975 в 
1980 составляла 11 417 тыс. и в 
1981-11 707тыс. руб .,су.мма nолучен
ной nрибыли- 1555 тыс. руб. (1980) . 

Производство изделий из бумаги и 
картона сосредоточено на nред-тнях 

фнрмы «Хызмат:. в Ашхабаде и в 
учебно-nроизводствениом пред-тин 
Мары. В 1980 nо.чучена прибыль 263 
тыс. руб. 
Лесоnильное nронзводство разме

щено в Мары, nгт Геок-Теnе (коыб. 
строит. материалов и деталей) н в 

Ашхабаде (деревообделочный ком б.). 
Производство nиломатерналов в pccn. 
в 1940 составляло 12 тыс. и в 1980-
65 тыс . .Ас3• В 1981 nолучена nрабыль 
0,1 ~\ЛИ . И В 1982-0,5 АIЛН . руб. 
В 1981 в pecn. насчитывалось 29 

nрсд-тнй (включая nред-тня, nодчи
ненные nроизводствениым и научио

nроизводственны~l объединениям) де-
ревообраб. nром-стн. Темnы 
роста общего объема nродукции 
в 1980 составппп )28% (по сравнению 
С 1970), ПрОИЗВОДИТеЛЬIIОСТИ Труда 
по валовой nродукции на одного ра
ботающего (без nром-стн к-зов) -
133% о 

Х. Бекиев 

СТЕКОЛЬНАЯ ПРОМЬIШЛЕН-
НОСТЬ развивается в ТССР с 1921, 
rюс.~е встуnления в строй в Ашхаба
де гос. стекольного з-да им . Профин
терна, работавшего на базе местных 
природных сырьевых ресурсов и nро

нзводившего силикатные изделия н 

стеклотару для винодельческой nром
сти. В 1932 в Ашхабаде строится бо
лее мощный механнзированнь111 з-д 
нм . М . И. Кали.юша по nроизводст.ву 
оконного стекла , к-рый в 1938 дает 
nервую nродукцию. Кроме оси. nро
дукцнн, з-д в rоды Вел. Отеч. войны 
осваивает выnуск по сnец. заказам 

автофар, манометрического, жидi<Ого 
стекла для дотов, дзотов и др. В 
1940 в pecn. nроизведено оконного 
стекла 2,2 млн . ..112. В nослевоенные 
годы в связи с тем, что ашхабадское 
землетрясение (1948) вывело из строя 
механизированиый стекольный з-д, 
выnуск оконного стекла в Туркмени
стане по сравнению с 1940 уменьшил
ся (1950-1,1 млн . ..112). После восста
иовления з-да довоенный уровень вы
nуска оконного стекла в 1955 значи
тельно nревзойден - 4,5 млн . Al2. 

В 1956 в Ашхабаде на базез-да им. 
Профинтериз работает механизиро
ванный стекольный з-д им. В . И. jjе
нина, объсдип. в июне 1959 с ые
ханнзированньrм стекольным з-дом 

им. М. И. Калинина в стеколь
ный комб . им . В И. Ленина 
- первенец стекольной пром -сти Ср. 
Азии н Казахстаиа. Комб., кроме 
оконного стекла, выnускает бутылки, 
термосы, разнообразную nосуду, солн
це-теnлозащитное н др. стекло. С 
1970 по nроекту Ленинградского ин-та 
Гиnростекло nечи комб. nерсведены 
на nриродный газ, что дает ежегод
ную экономию более 250 тыс. руб . За 
счет nеределки rазоотходов, расши

рения ванной nечи, изменения ее гид
равлики комб. nерешел на высоко
темnературную варку. В результате 
ускорен nроцесс стекловарения и уве

лнqен уд. съем стекломассы . 

Ширятся взаимосвязи комб . с од
ноnрофнльными nред-тнями братсr<нх 
ресnублик. Харьковсю1й з-д коит
рольно-измерительных nриборов обес-

печил комб. nриборами для 1\Оррек
щш темn-ры, Казанский з-д Теnло. 
контроль ~ nриборами по учету и 
контролю расхода газа, Московский
средствами теnловой автоматики, Че
боксарский - исполнительными ме
ханизмами. Газовые горелки nоставил 
Киевский з-д художественного стек
ла. Работники Ашхабадского стеколь
ного комб. обмениваются опытом и 
техн. документацией со стекловарами 
страны. По чертежам комб. на Даге
станском стекольном з-де построена 

nром . установка по nроизводству nле

ночного стекла. Техн. документация 
на средства автоматизации реэi\Н стек

ла отnравлена Новосибирскому и на 
терморегуляторы Львовскому 
з-дам. 

На комб. совершенствуется техно
логич. nроцесс nроизводства, введена 

сигнализация аварийной остановки 
транспортера стекла, nрнменен новый 
сnособ сушки nиролюзита, механизи
рована замена тяжелых узлов и де

талей сыесителей шихты, установлен 
nрибор для регистрации движения 
несущей сетки в nечи обжига буты
лок. Мощность комб. · по выnуску 
оконного стекла 8 млн . .112, бутылок-
56 млн . шт. В 1981 в Ашхабаде на 
базе термосного цеха стекольного 
ко~Iб. введен в действие новый з-д по 
выnуску термосов . Его nроектная 
машиость 3 млн. термосов в год. Про
дукция комб. экспортируется в Иран, 
Афганистан, Турцию и др. страны . 
За усnехи в выnолнении заданиrс 

9-Ii nятилетки ашхабадский стеколь
ный комб. им. В. И . Ленина в 1975 
награжден орденом Трудового Крас
ного Знамени. 

Х. Ниязов 

ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ПРОМЬIШ
ЛЕННОСТЬ. В 1887 в Ашхабаде дей
ствовало 5 карликовых тиnографий 
и одна-на станции Кизыл-Арват. От
крыты тиnографии в Мары (1891) и 
в 1899 в Красноводске. Произ
водственные nроцессы осуществлялись 

в оси . ручным сnособом. В 1898 вАш
хабаде в самой круnной тиnографии 
К. М. Федорова работало 2 двигате
ля 11 3 nлоскоnечатные машины. В 
1913 действовало 7 маломощных ти
nографий, к-рые имели nлоскоnе'!ат
ные ротацноиные машины, со 185 ра
бочими н учениками. Печатали в оси . 
акцидентные (бланки, ярлыки, афи
ши и др.) работы; кнИЖIID-журналь
иая н газетная nродукция издавалась 

в небольшом кол-ве: отnечатано 4 кни
ги тиражом 400 экз., разовый тираж 
газет составлял 6 тыс. экз. 
Победа Окт. рев. дала nрнициnи

ально новое наnравление нздательско
полнграф. деятельности в Туркмени
стане. 16 янв . 1925 организован 
Туркменгосиздат, объединивший все 
изд-ва, ред. nериодических нзд. и 
nрсд-тня полиграф. nром-сти. В ре-



Дом псчат11. Псреп.,ст!lыn цех. Ашхабод. 

зультате к 1926 валовая nродукция 
nолиграф. nроы-сти возросла в 1,32 
раза по сравнению с 1913. 
За 1929-32 осн. промышлсшю-

пропзводствснные фонды пот1граф. 
пром-сти ТССР возросли в 6,78 раза, 
среднегодовое число рабочих - в 1 ,21 
п nооружениость одного рабочего 
осн. промышленно-пронзводственны~111 

фондамн - в 5,61 раза. 
За годы 2-й пятплетки в Ашхабаде 

органнзованы nолиграф. ко~tб. с го
довой МОЩНОСТЫО 70 МЛН. ЛIICTOB·OT· 
тисков и районные тппограф1ш. Вы
пуск валовой продукции. rюлпграф. 
про~t-стп рссп. увеличился в 2,6 ра· 
за. кол-во рабочих - в 1,7 п про
llзводптельность труда в 1,6 раза. 
В соответствш1 с nостаповленпе~! 

ЦК КП(б)Т н Совнаркома ТССР от 
17 февр. 19·10 при СНК ТССР созда
но управление по делам печати. К 
1940 по сраnнсншо с 1927 выпуск 
книжной проду1щ1111 вырос по назва· 
IIIIЯM В 2,14 11 110 ТИражу KHIIЖIIOЙ 
nродукции - в 8,1 раза; журналов 
соответственно - в 1 ,5 и в 4,9, га· 
зет- в 10,8 п в 11,6 раза. 
За 19·11-45 осп. nро~IЬIШЛСIШО·про

нзводствснныс фонды полиграф. _от· 
раслн респ. позрослн на 4%. 
В 19-16 в Турюtе1111стапс деilствова

лн Атхабадсювl по;шграф. комб., 
пропзводtшшш1 47% nродукцнн, Ма
рыilская тнпограф11я с · шестью фнлн· 
ала~ш - 21%, Ташаузская с ш1тыо 
фнm1ала~111 - 11%. Чарджоуская с 
пятью, КеркШIСI<ая с шестью фнлна· 
лаш1, Теджепская с трсш1 фплпа.~а
ШI п Кнзыл-Арватская тнпогра· 
фня- 11% и др .- 100%. 
В 1946-65 ВЫПУСК IOIIIЖIIOЙ ПрО· 

1-1 Туркыс11ская ССР 

дyKцllll yBCЛIIЧCII В 3,7 раза, ЖурПЗЛЬ· 
110i1 - в 38,3 и газетной - n 2,7 
раза. В 19•10 nрн СМ ТССР создан 
Полиграфнздат, в 1953 nерсданный n 
ведение М-ва культуры ТССР и пс
ренменованный в Управле1111е изд. и 
поm1граф. пром-стп; в 1963 оргмшзо
ван Госi<ОМ. но пс<Jатп при СМ ТССР. 
За ГОДЫ 4-7-fi ПЯТНЛеТОК OCII, 

ПрО~IЫШЛСННО·Пр011ЗВОДСТВе11НЫС фоН· 

ДЫ ПОJ111Граф. ПрО~I·СТ\1 рссП. YBCЛII· 
ЧI!IOICb В 5,7 раза, В Т. Ч. ТСХНОЛОГII· 
ческос оборудованве ...:... в 5,8 раза, 
в результате возрос уровень мсха1111· 

защш 11 автоматнзащш наборных, ne· 
чап1ых п брошюровочно-псрспJiетных 
процессов. 

За годы 8-, 9- и 10-й пятплеток по· 
лпграф. пром-еть респ. тсхнпчесю1 
переоснащена, На пред-тиях установ
лены высокопроизводительные набор
ные, печатные п ~1аш1шы по брошюра· 

вочно-персплетны!.l npoцecca!d. В 1976 
в Ашхабаде вступил в строй Дом пе
чати мощностыо 120 млн. краскоот· 
тисков ( 1982), в к-ром с 1983 
печатаются центр. газеты с прн

мененпе!d спецпалыюго комnлекса 

обору дованпя и спутников связи. 

В 1981 пред-тпя полиграф. пром-сти 
респ. выпустили книг и брошюр 701 
название тиражом 5,9 млн. экз. 
(1965-547 и 4,1 ылн. экз.), журна
лов н др. периодических изд. (вклю
чая пернод11Чесю1е сб. п бюллетешl)-
31 название с годовы~1 тнражом 10,8 
MЛII. ЭКЭ. ( 1965-30 11 3,5 ~!ЛИ. ЭКЗ.) 11 
газет - 68 названнй тнражоы 199 
м.111. экз. (1965-37 н 81 млн. экз.). 

В 1983 в с1Iёте~1е Госкоьшэдата 
ТССР функц1101111руют Доы печати, 5 
областных п 34 раiюнные типогра
фии, в крупных организациях и науч. 
учрежденнях - ведо~1ственные тппо

графнп (СМ ТССР. Турюtенреклама, 
тппографня .N'~ 6 ВТО Союзучетнэдат 
(турю!. отделснвс), АН ТССР, ТГУ 
ш1. А. М. Горького н др.). 

Т. Б. БайраА/08 

МЕСТНАЯ ПРОI\\ЫШЛЕННОСТЬ. 

Местная пром-еть респ. - это разви

тая сеть пред-тпй по пропЗDодству 

нац. туркм. ковров, швейных 11 мс

та.lлшtзделпй, товаров культурно-бы

тового назначения, галантерейной про

дукции, сувениров н др. Пред-тпя oт

pacmt рацнонально используют избы
точные трудовые ресурсы крупных на

селенных пунктов 11 районных це11т· 

Д11118MIIKi1 p8ЗBIITHA MrC:THOA 

Показатслн 

Об-ъем DJ.IП)'CЮ:J.eмon продукцн11, мпн руб. 
ЧIICJICIIHocть poбo'IIIX, чел. 
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ров, ыестнос сырье н отходы прон:~

водстnа. 

Местная пром-еть разв1шnется u 
респ. с устаноnленпсы Сов. ВJtастн. В 
1925 действовали стекло. 11 мех. з-ды, 
типография, вtшодет,ч. з-д в Ашхаба
де, угольные кош1 в Ягманс, пром-еть 
строит. матерпалов в Келята, Самсо
ново, Красноводскс. В 111\Х работало 
523 рабочих. Пром. продукции выпу
щено на 2053,2 тыс. руб. 
Местной про~1-стыо руководил соз

данный в 1934 Нарко~шт, переимено
ванный в апр. 1946 в М·во мсспюй 
проы-стн ТССР. В 1934 продукции 
выпущено на 20 542 тыс. руб., плп в 
1 О раз больше, 'IC~I в 1925. На 
пред-тнях работало 2962 рабочнх 
(табл. 1). В 1935 n ведешш Нарко
мата находнлось 29 пром. nред-тий, 
кадры готовпли 1шдустрпальный по
лнтехннкуы п полнграф. школа ФЗУ. 

В годы Вел. Отсч. войны nред-тпя 
МеСТНОЙ npO~I-CTH IIЗГОТОВЛЯЛII ПрО· 
дукцшо для фронта: хлопчатобумаж
ное белье, шерстяную верх. одежду 
и др. Для обеспечения топлнвоы нас., 
гос. пред-тпй 11 дислоцированных в 
респ. воннеких частей созданы топ
ливные трест 11 базы, дровзаготкон
торы, организована добыча ка~1енно. 
го угля на шахте Кугнтангтау. В 
1944 сдан в эксплуатацию ремонтно
мех. з-д ны. 20-летпя ТССР, изrотов
дявшнй запасные части к трактора~• 
Н С.·Х. ~laШI\I\aM. 

В nослевоенные годы местнан 
про~1-сть обеспечивала респ. строит. 
материалами, ыебслью, швеiшыып пз
де.1пюш, обувью 11 др. тоnара~ш. 

До Окт. рев. ковроделнем занп~tа
Шiсь кустарп-однночкп: если в 1929, 
объедпюшшпсь в артели промысповой 
кооп., nроизводили 9 тыс. Al2, то 
в 1983-70,0 тыс. At2 ковров и ок. 40 
тыс .. 112 паласов. Для облегчения тру
да ковровщиц внедрпл11 вертикальные 

станки. Повысилось качество высоко

ворсовых ковров ручной выработки. 

На все~шрных выставках 11 между

нар. ярмарках в Париже (1937) п 

Лейnциге ( 1964, 1965 11 1966) OHII ПО· 
аучпю1 5 зо.1отых медалей 11 5 дпn.1о· 
~•ов 1-й степени; в Брюсселе (1958)
бронзовую ыедаль 11 диплом 1-й сте

nсюt. Туркм. ковры экспортируются за 

рубеж. 

В годы 8-, 9- 11 10-й пятплеток по

строены Ашхабадский вoii.'loчныli з-д. 

Нсбпт-Дагская швейная ф-ка, Таша-

Табл11ца 1 

ПpOMLIШЛ~HIIOC:TII 

1 1925 1 1934 1 1940 1 1980 1 1981 1 1~82 
2.053 20.542 38.951 62.882 i9. 103 82.!1-11 
583 2962 5~31 \0954 13188 13360 

1·1 ,, 

1 

11 

1 
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1 

1 1 
11 
1 

11 
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' 
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узская, Мзрыйская 11 Кнзl~-1-,\роат
ская ф·ЮI товаров нар._ nотрсб.~еиня, 
ковровые - о Керк11, Ха.1ачс, 1 acaii
Ky.111 11 Kapa-Kn.la. Орган11зооаны Аш
хабадс~>ос 11 Красноводскос nред-т11я 
но nьшуску товзроо нар. nотрсблс~11я, 
Kapa-KamiHCIOiit, Карабекау;1ьсюш 11 
Сn11нцоооруд1111ЧIIЫЙ р:~йnромкомб11113· 
ТЫ. РсконструнрОВЗIIЫ OIIЫTIIO-ЭKC11e

p11MCIIT. MCX:IIIIIЧ. З·д, ф-ка ТСКСТIIЛJ,-
110-ШТ)'ЧНЫХ IIЗдC.lllli в Чарджоу, цe
XII no 11рО11зоодстnу го11чар11о-кера

~111чесю1х 11 маiiо.1нкоnых n.111т в Та
шаузе 11 Мары. 1-\з nред-п1ях работа
ло 13 3fi0 рзбоч11х (1~82). 
В MIIHIICTCpCTBO DXOДIIT более 

30 npcд-т11it, в т. ч. объедш1С1111<' 
Турк~1снковср. гз.1а11тереit11ая ф-ка, з-д 
сКрасныli мст:шт1ст:о 11 др., nро11зво
дящ11с н:щ. коnры, ше.~ковыс ткан11, 

одежду, ГО11Чар11ЫС 11 IIЗдеЛIIЯ худО· 

ЖССТВеННОГО 11р0~1ЫС.~а, С)'Ве1111рЫ, Ме

бе.1Ь, мета.~т1чсскую гз.1антерею, нац. 

М)'ЗЫКа.1ЬНЫС IIHCтpyMCIITЫ, OЦIIHKO· 

ванную nосуду 11 др., всего ок. 500 
llaiOieiiOB:JHIIil На 83 ~1.1Н. руб. (1982). 

О. М. Ji.афуров 

ПИЩЕВАЯ ПРОI\\ЫШЛЕННОСТЬ. 
До Сов. в.1:1ст11 в Турк~ен11стане деii
ствова.111 Бalipз~r-Am11icкшi мас.1ОЖ11р
ко~lб. 11 доз nо.1укустар11ых со.1еnро

мыслll - Джебельскнit и Куул11нскиii. 
Эт11 nред-тня в 1913 nро11звелн ок. 5 
тыс. т рзст. мзсла 11 11,5 тыс. т соли. 
П11щевая nро~1-сть каl\ са~юстоя

тс.1ьная отрас.1ь сфор~111рооа.1ась в 
ТССР .111шь nри Сов. в.1аст11. Объе~r 
nроизводства nродово.1ьстве11НЫХ то

nаров в 192~-25 характер11Зуется 
с.1едующн~ш nоказате.1ю111: мас.1а 

раст. выработано 1,9 тыс. т, мы.1з хо
зяйствсi!Ного - 702 т, ШIВа-27 тыс. 
дал, вина виноградного- 235 тыс. 
дал, добыто со.1и 38,4 тыс. т. Совр. 
nищевая nро:.~-сть pecn.- дово.1ыю 
развитый нар.-хоз. комnлекс. 
Бо.1ьших усnехов добн.1ась nище

вая nром-еть в 1957-75- в pecn. 
nостроено 5 х.1ебоз-дов, реконструи
рованы с наращивание~! мощностей 
~rас.1оз-ды: Бзйра~1-А.1111iскшi мзс.1о-

Цех ко1tссроноrо зano.:ta о Таша}'ЗС. 

жиркомб. с 196-1 работает 11а экстрак
ЦIЮШIО~I clюcoGc nсрсработ_ю1 семян, 
ВДВОе )"DC.lii'ICHbl ~IOЩIIOCТ\1 КОIЦI:

ТСрСКОЙ ф·КИ 11 ЦСХОВ KOHДIITepCKIIX 
нзделшi на хлсGоз-дах. 1-la разв11п1е 
ш1щеоой npo~r-cт11 наnравлено свы
ше 86 мл11. руб. каnиталовложе1шii 
(1957-75). 
На nред-тнях ш1щевоit nром-сти к 

1982 действовало 145 механизирован
ных nоТОЧНЫХ И aBTO~IaТIIЧeCIOIX J1И· 

IIIIЙ, 86 KO~IПЛeKCIIO-~IeXaHttЗttpooaн. 
ных 11 автомап1з11рованных участков 

11 цехов. По сравненttю с довоенным 
1940 nро11зводство ва.1овой nродукшш 
в 1975 уветrчнлось в 2,6 11 чнс.1ен
nость nромышленно-nронзоодствешю

го nсрсона.1а-на 14,2%. В 1980 no 
сравнению с 1970 энерговооружен
ность труда в n11щeвoli nром-ст11 вы
росла в 1,3 раза и nроttзводlпель
!Юсть труда- в 2,2 раза. 

По 11рnшводству 11poдy1ЩIIII nнще. 
nая nро~1-сть заш1маст 5-е место в 

pecn. 11 2-с место- среди отраслей, 
nро11зводs1щих тоuары и:1р. noтpcблc

IIIIЯ. Ее уд. вес О вaЛODOii npoдyKЦIIII 
UCCii npO~I-CTII ТССР В 1980 COCTaDttil 
3,8 11 D 1981 - 5,5о/о. 

Между Турк~rе1шст:1ном 11 др. со
юзныщl pecn. осущесто.1s1етсs1 взall~l
ttыli OG~ICH nродукта.\111 ПIIЩеВоЙ ПрО~!· 
сп1, nоставкам11 сырья 11 техно.1Оf11-

чесю1~1 оборудова1ше~1. Из Турюrе-
1111ста11а ВЫIJОЗЯТСН BIIIIO~IaTcpiiaiiЫ 11 
марочttые nива, масло раст., овощ11. 

Соль nоставляется в рес11. Ср. Аз1111, 
Закавказья 11 на экспорт. Из союз11ых 
pccn. завозят сух11с шамnанск11с о1ш:1, 
KOilbЯIOI, KOHДIITepCKIIe IIЗДCЛIISI, КОН· 

ССрВЫ, ПIIЩеВЫС ТОВары 11 TCXII0.10ГII· 

ческос обору дован11с для ш1щевоli 
nром-ст11. 

В 1981-85 nредусмотре11о за счет 
техи. nеревооружсш1я прсд-тшi увелн

ЧIIТЬ объс~r про11зводства п11шевоi1 

nром-ст11 респ. до 149,9% 11 к 1990-
в 2,1 раза ПО СраонеНIIЮ С 1980. 

Ос11. отрасл11 11 д11на~шка роста 
nро11зводства важнеiиu11х в11доо тr

щевой отрасл11 nр11ведены в та6.1. 1. 
Хлебопекарная отрасль дает 22,8% 

валовой nродукцш1 nttщeвoil nром-сти 
Туркменистана (1980). До 1940 все 
nред-тия отрасл11 был11 оборудованы 
кустарным11, малоnронзвод11тельным11 

тяжелым11 для обслуж11вания жаро
вы~IИ nечам11. Просе11ван11е мук11, за
~tес, дl'ленllе 11 разделка теста nрово
днлllсь вручную. К 1982 хлебоnекар
ные npeд-TIIЯ рсконстру11роваttы 11 
оснащены новеiiш11~1 а1номатиз11ро

шшны~t 11 механ11з11рованны~1 обору
дованием. Хлебопекарные nред-п1я 
CIICTeMЫ .М-ва ПIIЩеООЙ npo~I-CTII 
ТССР расnо.1ожены в областных 11 
круnных районных городах pecn.: о 
1-Iебит-Даге, Красноводскс, Мары, Та
шаузе, Чарджоу, Байрам-А.ш, К11зЫ.1-
Арвате, Керю1. Их мощность 141,5 
rыс. т в год, факт11ческая ежегодна11 
выработка - 99,3 тыс. т (1982). В 
оста.1ьных 11:1се.1е1шых nунктах Турк-

Таб.,•ща 1 
ПpoJJ3DO,:J.cтвo важнейших ондоо npoд)'KЦIJII ШIЩfDOI1 промышленности ТССР 

ПрО.:t}'КЦ>!Я 

Раститс.1ьное мас.1о, 1ЫС. т 
Кондитерские издс.11JЯ, 1ыс. т 
Х.1еб Jt х~1ебобу.1очuыс нэде
.. 111я, тыс т 

,\\акаронНые IIЭ.'te.,"я, тыс. т 
Пнво, м.1н. да.1 
811110, м~1н. J1.3.'1 
Внноматсрн.з .. 1ы, млн. дал 
;:J.оGыча со.1н, тыс. т 

1913 

По npo
мыш.leJJ

tю..:тн всех 

CJICTC~ 

4.8 

55 

0.03 
0,12 

11.5 

По про-
мышлсн-

HOCTII всех 
снетем 

15,2 
5.3 

147.7 
0,2 
0.9 
0.4 
0.4 

111.9 

1940 

в TO~I 
чнсле по 

.\\нннстер-
ству пнще-

воЛ про-
мыш:1сн-

но..:тн 

15.2 
3.9 

7i,1 
0,2 
0.9 
0.4 
0.4 

111.9 

1975 

в TO'I 
По про- ЧIIC.1e ПО 

Ml..!Ш.1CII· MIIHIICTt!:p· 
HOCTII вс~х CTDV ПIIЩе· 

CJICTCftl воn про-
МЫШ.'IСН· 

HOCTII 

53.4 53.4 
15,8 11.~ 

130.4 85.3 
9,7 9.7 
3.9 3.9 

1.5 1.5 
3.98 З.~IS 

2GG.8 2GG.8 

1980 1982 

в том в том 
По про- числе по По про- ЧIIСЛ~ по 

мышл..:н- Мшшстср- МЫШ.1СJ1· Мшшстср-
ноет н осех СТВ\" ПIIЩ~- !.:OCTII всех СТО}' ЛIJЩе. 

CIICTCftl воЛ про- CIICTCM воЛ llfJO · 
MI..IШ.1CII· MЫIU.1Ctl· 

IIOCПI tiUCTII 

39.2 39.2 57.8 57.8 
19.2 12,G ~0.9 IЗ.G 

ISG.S 9G.I 150.2 99.3 
10.2 10.2 13.3 13.3 
4,2 4.2 4,G 4.G 
1,5 1,5 1. 7 1,7 
2.Я 2,8 3,8 :1.~ 

37G.9 37U,t! 381.Ы З81.8 



ы~нистаиа работают х.1ебО11екариые 
nред·тия Ту.рю1е1шотребсоюза. 
Ведущее 11ред-тие отрасли - объ· 

eДJшeiiiiC Ашхабадх.1еб, вырабатывает 
бо.1ее 50% всей продукции- 4б,22 
ть1с. т в год. 1\\uщность объаднненuя 
Чарджоухлсб - 14,85 ТI.JC. Т, OCTЗ.llo• 
IIЫX Пpeд·TIIil - ДО 10 ТЫС. Т В ГUД. 

Макаронная отрасль включает ма
каронные цехн в Ашхабаде, Чард· 
жоу н Ташаузе. Развнтнс макаронноН 
npo~I·CTII респ. началось с артс.1ы1ого 

nронзнодства, где no•JTII вес процессы 
осуществлят1сь вручную. Пронзвод
ство макарон тсхшi'JССIШ nолностью 

реконструировшю. В 1981 мощность 
макаро1111Ых цехов состашта: объсдн
неНJIЯ Ашхабадхлеб б,2 тыс., Чард· 
жоу;~леб- 3,8 тыс. 11 Ташаузекого 
Х.lСUОЗ·Да - 2,0 ТЫС. Т В ГОД. В 
1982 nроизведено 13,3 тыс т мака
ронных ltзАелнй (1970 -8,"1 тыс. н 
В 1980- 10,2 TbiC. т). 

l(tшд!tтерская отрасль дает 7,2% 
ва.1овон продуJщlш ш1щевой nром-сти 

pecn. ( 1982). В 1948 землетрясение 
nотюстыо разрушило Ашхабадскую 
КО11днтерскую ф·ку, созданную после 
Окт. революции. С 195б вновь постро
енная кондитерская ф-ка непрерывно 
nоnолня.1ась совр. оборудованнем (ва
рочные станции, нрнсные автоматы, nо

луавтоматы по завертке карамельных 

ltзделшi) . В результате ежегодно вы
работка KOIIДIITCpCKIIX ИЭДСЛJIЙ росла, 
отрасль nронзводнт свыше 100 нан

менов:шнй конднтерсю1х изделий объ
емом ок. 13 тыс. т. Ф-ка вырабатыва
ет сахаристые и мучнистые сорта кон· 

днтерс~нх нзделнй, осваивает выnуск 
нзделнн из местного сырья. Наряду с 
кондитерской ф-кой сУдарннк:о, ~tуч
ные конднтерскне нзделня вырабаты
вают цехн nрн хлебоnекарных nред
пtях. Общая IIX МОЩНОСТЬ 15,94 ТЬIС. Т 
в год, в т. ч. ф-ю1 «Ударник:.- 14,5 
тыс. т. В 1980 nроизведено 12 б в 
1981-13,4 и в 1982- 13 б т'ы~ т 
конднтерск11х нздсm11i (в ' 1970 ·-
11,5 тыс. т). С 1972 ,'v\арыйская 11 

Ташаузекэя ко11днтсрс1ше ф-кн пере· 
даны в ведсине .111.-ва местной npшt· 
CTII ТССР. 
Масложироnая отрасль спецналiJЗII· 

руется на 11ронзuодствс раст. мас.1а 

11 хозяйствсююго мы,lа. Прсд-тня. вы· 
ра~атывающнс масло, расnо.1uжены в 
Банрам-Алн, Чарджоу, Ташаузс. Бaii
paм-AmlliCКJJЙ мас.1ожнрко~1б. постро
ен в 1903 н nсрвона•1алыю выраба· 
тыва.1 3 ТЬIС. т масла в год. Крупная 
реконструкц11я провсде11а noc,le окон· 
чашш Вел. Оте•1 . воi111Ы. С расшире· 
lllle~\ 11 TeXII. ПCpeвoopyЖCIIIIC~I ПрО· 

нзводства рослн нерсработка семян 11 
выработка XJionкoвoro масла, улуч
шалнсь TCXИIIKO·ЭKOIIO~\IIЧeCКJie ПОКа
ЭаТеЛI! кщ1бнната . Ташаузекий мае· 
•10~-д nущен в эксnлуатацию в 1942. 
В результате комnлеl(сной его рскои
струкцiШ в 1981 произведено ыас.~а 

н• 

раст. 48 тыс. т, мыла хозяйственио
го- 8,5 тыс. т (в 1970 - соотвстст
всlшо 36,8 11 7,9 ты с. т) . В 1979 осту· 
nи.1 о строй Чарджоускнft ~I:Jслоэкс
тракц. з·д (таб11. 2). 
Пивоваренная отрасль включает 

4 Пllвз-да (в Ашхабаде, Чарджоу, Та
шаузс 11 Мары). Первенец nllооварен
нон пром-сти рссп.- Марыiiскнй Пll· 
nовар. з·д, nостроенный в годы нэпа 
и u 1929 nсрсшедшнl1 в снетему roc. 
11ро~1-стн . Из этого ~~а.1енького с при
щп••оным оборудованнем н отста.1uй 
тсхнuлогне1·1 nронзводства, вырабаты 
nаошсго в год макс. 20 тыс. дал 
ПIIDa, выросло совр. пред-тис с nepe
дOBOii TCXIIOIIOГIIeil . В 1938 D Ашха
баде BBCДCII D ЭКСПЛуаПЩIIЮ ПIIВЗ ·Д 
ГОДОВОЙ ~IОЩIIОСТЬЮ 487 ТЫС. дал. 
После реконструкщш в 1982 он про
нзвел 2 м л н. ты с. дал nн в а. Построен 
цех по выработке углекислоты. Про
IIJDодство mша возросло более чеы в 4 
раза. Наряду с шшшt отрасль nроизво
дит фруктовые воды, квас 11 углеюlсло
ту . С 1970 Ашхабадский пнвз·д освоил 
nронзводство столовой минеральной 
nоды на базе ~1еспюго нсточН11ка Бер· 
ЗCIIГII . Мощность Ашхабадского 
пивз-да 397б,5 тыс. дал/год, Ташауз
екого - 499 тыс., Марыйского - 780 
тыс. 11 Чарджоуского - 2200 тыс. 
дал/год. В 1980 nроизведено 4,2, в 
1981-4,1 11 D 1982- 4 ,б MЛII . дал 
ПIID3 (3,3 ~IIOI. дал- В 1 970) . 
В11иодельческая отрасль сnецна.111З11" 

руется 11а nро11зоодстое виноградных 

BIIH 11 ВОДОЧНЫХ 1\ЗДеЛИЙ. В 197б Jla 
базе Ашхабадского вннз-да создано 
производстоешю-аграрное объедиие
НIIе винодельческой отрасли Туркмеи
ВШIО, DКIIЮЧающее ЧарджоусКИЙ 
винз·д и четыре IJIШОградарских сов

хоза- в Геок-Теnе, Сандыкачи, Иoлo
тallll 11 l(арабекаулс, с nроизводством 
llepBIIЧIIOГO ВИ110Де.111Я. Благоnр11ЯТ· 
ные к.ш~штнч. условия nозволяют 

pccn. выращивать виноград с содер

жаинсм сахара до 28%. Приrотов· 
ленные 11з такого винограда DltШI 

nо,1ьз}'Ются бо.1ьш11м cnpoco~1. Туркм. 
в11110градныс ВН11а на междуиар . кон

курсах 11 яр~1арках награждены 28 
~ICДa.lЯ~III: 1 б- ЗО,10ТЫ~Ш, 11 -сере
брЯНЫ~III 11 1 бронзовой. Одну зо.lо
тую ~1Сда.1Ь ПOJIYЧII.1 турЮ!. ба.1ьза~1 
( 1 982) . 13ина Турю1. ССР отнесены 
К YHIIK3.1bHЫ~I сГу.111СТаН:о TIIIIЗ 

TaGЛIII.(&l 2 

ПерераUот~.1 x.1onкooL1:< сt:;чян 
11 ПpOII]UOДCTUO p3CTIITC.'I ЬНОГО N3С:Л3 

о ТССР u 1982 

ПpcдnpiiMTitC 

133tlp;, :O.t·Л.111i1CJ\IIЛ 

1 
П~р('р.эGо- 1 Bыp.oGoT OJ. · 
J~JIU C~ ).IRII, 1 МО Mi1~.1 o.1 , 

1 'Jt.r" . т 

~HJC.10Ж1tpto:0:\16111t.:JT 167,2 2!,9 
Tnway3ctrшn маспо-
эксnсллсрltыi"t з.:~&о.:t 145,5 19,5 
Чзf1джоуск11R мnсло-
экстр:JЮ~IIОШIЫn. З.1110Д 54,9 8.7 
llroro 367,6 58,1 
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марсалы н ~дашrала• тнnа малаги. 
Виноделы Туркмсн11стаиа расшнр!l

ют ассортимент 11 повышают ка••сст

оо nродукщш, работают над получе
ннем собстuсш1ых коны1чны:t сm1ртов 
нз шшограда, nронэрастающсго в Ка
рабскауJJьском р-не. Освоен пром. вы
nуск бальзаыа сТуркмснскоrо:., изго
товляемого нз мсст11ых лекарстuснных 

растений. В 1980 nроизведено 1550, в 
1981-82- ПО 1,7 MЛII, дал ВИНОГрад
НОГО Dlllla (1067 ТЬIС. дал В 1970). 
Соляная отрасль прсдстаuлсна коыб. 

Куулнсо.1ь. На•1ало эксnлуатации 
месторождений соли Куули 11 Баба
Ходжа OTIIOCHTCЯ К КОИ. 19 В . Оба 
nромыс.1а были частны~tк. При добы
че соли 11 се nомо.1е nрнменялн в осн. 

ручной труд. За годы Сов . власти Хl!
рактер 11 ус.1оuня добычи и nерера
ботки соли нз~•ени.111сь : отрасль ста
ла DЫСОКО~IеХ31111З11рОВаНИОЙ, ЭКОИО~IИ· 
чески эффективной. Высококачествеn
ную со.1~ pecn. nоставляет на эксnорт. 
В 1980 nронзводство com1 составило 
377, в 1982-381,8 тыс. т (188 тыс. т 
в 1970). 
Продовольственная nрограмма nред

ус~lатривает к 1985 стр·во 8 коидn
терскнх 11 4 цехов по nронзводству 
безалкогольных напитков, 9 хлебоnе
карен, трех линнй по nронзводству 
nряннков 11 др. 11зделнй . Это nозволит 
увст1ч1пь nронзводство nродукции 

ПIIЩеВОЙ npШI·CTII В 1,4 раза . 

Я. ДжуАfаев 

МЯСНАЯ И МОЛОЧНАЯ ПРО
МЫШЛЕННОСТЬ. До установления 
Сов. в.1астн в Туркме1111стане отсут
ствовали пред-тня по выработке ыяс
ных 11 молочных nродуктов. 

Первая roc. скотоубойная nлощад
ка nущсна в экспдуатацшо в Ашха
баде ( 1929), nервое прсд-тне ~~олоч
ной про~t-стн, выnускавшее незначll
те,l ьное ко.1·во молока, ~1ороженого, 

брынзы, организовано в нач. 30- х гr. 
В 1938 введен в эксnлуатацию ыя· 

соко~1б. в Ашхабаде. В 19-10 в Турк
~tеннстане действова.111 3 мясоко~1б. · н 
3 скотоубойные nлощадки. В 1930-40 
ст~оятся новые 11 реконструируются 

дeiiCTBOBaBШIIC Пред-ТIIЯ МОЛОЧНОЙ 

нром-стн. В кон. 40-нач . 50-х гr. д.1я 
хранения масла в Мары, Чарджоу, Та
шаузе 11 К11зы,1-Арвате с~юнтнрованы 
хu.1од11.1ьш1кн емкостью 100· т едино
nрсменного хранения. 

В 1939 создан 1-Iзpкo~I:IT мясной 11 
МО.10Ч110Й ПpO~I-CTII, ВЫдеЛI\IJШIIЙСЯ 113 
1-Iаркомnнщепро~ш (в 194б преобразо
ван в М-во мясной 11 молочной nром
СПI), к-рый обссnсчн.1 улучше1ше руко
водства этой отрас.1ью нар. хоз-ва. В 
50-с rr. построены мо.1о•1ные з-ды на 
Че.1екене, в Небнт-Даге 11 Красновод
ске, мясоко~tб.- в Небнт-Даге n 
Красноводске, сборно-щитовые холо
д11,1Ь1111К11 - u Ашхабаде 11 Мары; дo
nOJIIIIITcльнo оснащены хо.1одильшша-
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ми колбасные цехи в Мары, Ашхаба
де, Ташаузе н Ксркн. В 1952 введе
ны в эксплуатацию холоднльннк на 

Ашхабадско~• мясоконсервном комб., 
в 60-е гг.- мясоnерсрабатывающшi 
корnус, колбасный н консервный цехн; 
НОВЫЙ МЯСОКОМб. С ХОЛОДIIЛЬНIIКОМ В 
Чарджоу, в к-ром органнзован вы

nуск деликатесных консrрвов. 

В 1962 областные 11 рniiонные мо
лочные пред-тня nреобразоnаны в го
,,овные молочио-маслодельные з-ды. 

В 1965-70 nущсны МО.lОЧНЫЙ КОМб. 
с хо.1однльннком в Ашхабаде, го.lов
ные MO,lOЧHO-MaC.lOДC.lЬIJble З-ДЫ С XO
,,OДIIЛbНIIK<IMII в Теджеис, Мары, Тах
та-Базаре, Чарджоу, Керки, Ташаузе, 
Марыйскнй мясокомб., Красиовод
скнit н 1-lебнт-Дагский городскне мо
лочные З·ДЫ С XOЛOДII.lbHIIKaMII. 

С 1981 работает новый молочный 
комб. в Ашхабаде. С 1983 в систему 
М-ва мясной н молочной nро~t-сти 
pecn. входят 8 ыясокомб., скотоубой
ная n.~ощадка на самостоятельном 

балансе, мо.1очный комб., 3 городских 
МОЛОЧНЫХ 11 9 Г0.10ВНЫХ МО•10ЧИО-М3СЛО
дедЬНЫХ з-дов, объедш1яющнх 15 ин· 
зовых молочио-маслодельных з-дов, 

10 nроизводствеиных участков и 38 
сеnараторных отделений (1982). 
За 9-н 10-ю nятнлеткн действующие 

nред-тня оснащались высокоnроизво

дtпельным оборудованием. Внедрение 
автоматов по расфасовке н уnаковке . 
фарша, творога 11 др. nозволяет эконо
мить сырье и снижать затраты труда. 

Пред-т11я мясомолочной nром-сти 
Турю1еннстана - нндустрнальная от
расль нар. хоз-ва с высокой стеnенью 
комбинирования nроизводства: мясо
комб. вырабатывают колбасные нзде
лия 11 мясные nолуфабрикаты, молоч
ные з-ды - широкий ассортимент 
молочных nродуктов. Многие nронз
водственные nроцессы механизирова

ны. В 1982 по сравнению с 1980 вы
работка мяса nозросла на 5,6%, кол
басных нздслнй - на 2,8, . мясных 
nолуфабрикатов - на 3,2, мяса фасо
ванного - на 9,0, цельномолочной 
nродукции - на 5,5%, масла живот
ного - на 2,7, брынзы жнрной - на 
6,9 11 мороженого-на 0,2% (табл. 1). 
Разработаны 11 внедрены в nронз-

uодство рецепты Н3Ц. видов npoдyк

ЦIIII - КIIСЛО·МО.10Ч11ЫЙ- ЧеКИЗе сыр 
рассольныil мургабскнii, мясны~ nо
луфабрикаты, гайнатма н nроду1щня 
с нсnользованнем обрата. На Ашха
бадском, Чарджоуском н Марыйском 
молочных з-дах организован выnуск 

молока в бумажных nакетах. Мясная 
11 молочная nром-еть pecn. вырабаты
вает ок. 80 nндов мясных н ЗU видов 
молочных nродуктов ( 1982). 

Оси. зада'lа мясной н молочной 
nром-стн на 1981-85 н на nервод до 
1990, оnределенная 26-м съездом 
КПСС 11 майским (1982) Пленумом 
ЦК КПСС «0 nродовольственной 
nрограмме СССР на nсрнод до 1990 
года н мерах по ее реалнзацнн:о,-nе

реработка с.-х. сырья, nостуnающего 
по гос. закуnкам от к-зов, совхозов 

и др. хозяйств pecn., макс. удовлет
ворение нас. высококачественнымн 

nродуктам н. 

С. Б. Гук.асов 

РЫБНАЯ ПРОМЬIШЛЕНfiОСТЬ. 
Рыболовство~! на nобережье Кас
ПIIЯ туркм. nлемена заннмалнсь нздав

на. Сведения о рыбных богатствах 
Касnия nривлекли в 17 в. астрахан
СЮIХ рыбоnромышленников. Купец 
Герасимов nриобрел в аренду Гасан
Кулнйское nобережье, откуда выво. 
зил туркм. рыбу на астраханский ры
нок. В 1914 на nобережье Каспия су
ществовало более 40 прнмнтнвных 
промыслов, nродукцню к-рых реали

зовывали в Баку 11 Астрахани. До 
Окт. рев. нас. Гасан-Кулнйского р-на 
занималось ловлей воблы, сазана, 
осетровых рыб вдоль юго-вост. бере
га Каспия. 
В 1925 nосле оргаинзащш рыбо

nром. треста Туркменрыба улов бы
стро растет. В 1927-28 nродукция 
рыбной nром-стн выросла на 642,2% 
по сравнению с 1913. 
В 1-й пятилетке созданы рыболо

вецкие к-зы. Трест Туркменрыба 
расширяет 11 реконструирует рыболо

вецкое хозяйство, объединяя лов н 
обработку рыбы. Рыбные промыслы 
концентрируются на воет. nобережье 

Каспия, в Гасан-Кулийском н Крае-

Табпица 1 

Пронэводство важнеnших видов nродукции MIIHIIC:Tepcтвa мsн:ноn 11 молочноn 
промышпеннос:ти Туркменс:коА ССР 

Прод.)·кция, тыс. т 1940 1 1965 1 1970 1 1975 1980 1981 1982 

"'\ясо (вк.'lючая суGлро;~.укты пер-
воn кnтегор1111) и:. гс.ссырья R.5 16.1 16.8 28.8 ~9.4 З0.9 29.2 
Колбасные 11зделня 1.4 4.7 6,7 g,5 12.9 13.4 IЗ.2 
К.о11ссрвы 3оlясные (тыс. услоо-
ных банок) 804 IООЗ 1152 1117 841 
Жнры тоn.'1еные 0.4 0.4 0,6 0.6 0,7 0.7 
Сухне животные кор~а о.з 0.5 0.7 1.2 1.2 1.3 
Цельномо.'lочная про;х.укцня 0.2 31.6 46.9 65.2 84.7 88.4 89.4 
ft'\acлo ЖIIBOTIJOe 0.3 1.9 1,9 2.6 З.2 З.4 з.з 
Брынза жирная 0.2 0.2 о.з 0.5 0.8 0.8 0.8 
Мороженое 0,-1 0.9 1.2 I,!J 2,З 2.3 2,3 

\Jооодско~i р-вах, tде располоЖеiJЬI 
tlpнc~lltыe н рыбоперсрабатывающне 
пункты. 

Б. ч. капиталооложенш"t была за
трачена на стр-во рыбоприемной ба
зы и расширение nосолыюй емкост11. 
Внедрение совр. технологни перера. 
ботки тормозило отсутствие хо.lо
днльных установок. 

Во 2-й nятилетке каш1таловложешв1 
по тресту Туркменрыба cocт<ШIIJlll 
9150 тыс. руб. Построен холоди.1ь
ннк в Красноводске, создан моторный 
промысловый флот с оборудован11е~1 
дрифтерного лова, ус11J1еиы траисп. 
флот 11 автотрансnорт. 
Рыболовещше к-зы вложилн в раз

вtпие хозяйства 4898 тыс. руб., в т. ч. 
на создание МРС- 1593 тыс. руб. 
Это позволило увелнчнть уд. вес ме
ханизированного н активного глубнн
ного лова, расширить ассортимент 

рыбных товаров, в т. ч. свежеморо
женой рыбы. 
Трест Турю1снрыба изучал рыбные 

запасы, разрабатыnал оптимальные 
планы лuвли, оказывал nрактическую 

помощь про~1ыслам Гасан-Кулн 11 Кн
зыл-Су. 
В ЗО-е гг. единоличные рыбные хо

зяйства Гасаи-Кулн, Чекншлера, Челе
кена, Огур'lинского, Авазы, Джапара, 
Гаршн н Кара-Богаз-Гола объедиии
лись в рыболовецкие артели. Начато 
стр-во Красноводекого рыбокомб. с 
холодильником, Кнзыл-Суской мото
ризироваиной станции (ныне судоре
монтная тех н. станция) рыболовства, . 
холодильника на о-ве Огурчшtсюtli 11 
др. Гос-во обесnечило рыбную 
пром-еть Турt<меннстана nарусными 
лодками и трансn. еудамн для ловли 

и вывоза рыбы. Объем улова соста
онл: в 1934- 188,3 тыс. ц рыбы, в 
т. ч. 110,9 тыс. ц воблы, 21 тыс. lf са
зана н 56.4 тыс. ц др. видов. Из-за 
обмелеиня Каспия с 1935 объем рыб
ной ЛОВЛII nадает: В 1943 ОН COCTaBIIЛ 
77,8 тыс. 11 в 1945-48- всего 45 
тыс. ц. Рыболовецкие оргаинзацшt 
Туркменистана переходят на лов 
сельди и с 1937- на nромысловый 
лов акклнматизнровавшеiiся о Кас
шш кефали, завезенной в 1930-34 из 
Черного моря. В 1954 из Каспия вы
ловлено 6,2 тыс. ц кефали. Увеличн· 
вается лов кильки: если в 1934 JtЗ 
общего кол-ва выловленных рыб 
килька составляла 1,9 тыс. ц. то в 
1960-136,6 тыс. и в 1970-598 
тыс. tf. С 1940 в рыбную ловлю вве
дено огранн'lе1111е: до 1943 в Туркме
нистане в ер. за год улов красной 
рыбы составлял 1 О ты с. lf, с 1943 ее 
лов запрещен. 

Развнтие рыбных промыслов 11 
трансп. флота способствовало расши
реtшю судоремонтной базы и увели
чению рыбопереработкн. В 1971 на 
Красноводеком рыбокомб. построен 
механизированный рыбоконсервный 
цех мощtюстыо 27,5 тыс. банок в сме-



Koltcepпltыn цех Крас:новодскоrо рыбоком
GIIIIат~ JIM. Н. Айтокопв. 

ну. В целом в 1970 Красноводекий 
рыбоко~1б. выпустил 1804 тыс. уел. 
банок, в 1975 - 8258 тыс., в 
1980- 10 062, в 1981-9674, в 1982 
- 9766 тыс. уел. банок консервов. 
Продукция Красноводекого рыбо

ко~lб.- мороженая, копченая 11 мари
нованная рыба, направ.~яется в горо
да Туркменистана 11 в братск11е рес
публtiК\1. 
Управле11не рыб11ой пром-стыо ТССР 

осуществляют объединения Туркмен
рыбхолодфлот (перенменовано в 
Турк~1. терр11тор11ал ьно-проllзводствен· 
ное объед11нен11е Туркменрыбпром) 11 
Управление внутренних водоемов при 
СМ ТССР (янв. 1969). В объединение 
Туркменрыбпром, находящемся в 
Краоноводске, входят 4 рыболовецких 
к-за: о:Каспнii:о, IlM. Катшина Крас
новодского, «Верховный Совет:. и 
cl6 лет Октября» Гасан-Кулийского 
р-нов, Красноводекий рыбоперсраба
тывающий комб., Туркм. судоремонт
ная тех н. станция, транспортно-склад

ская 11 жил11щно-ко~1мунальная конто

ры. Лов промысловых рыб осущест
вляют на морских судах рыбовсасыва
ющимн устанОВI(амн. Ежегодный уло11 
составляет n респ. 400-500 тыс. ц. 
Продукцию рыболовецк11х к-зов перс
рабатывает Красноводекий рыбоком
бинат. 
В Управлен11е внутренних водое

~юв, к-рое руковод11т вопросами раз

ведения н лоnл11 рыбы, входят Таша
узскнil, Ио.~отанск11й, · Чарджоускш1 
(ранее Кара~1ет-Ннязскнй) рыбпром
хозы, Тедженское прудовое 11 Аш"ха
бадское . по.~носнстемное хозяi1ства. 
Рыбпромхозы занимаются ловлей ры
бы, Тедженское прудовое и Ашха
бадское полнос11сте~шое рыбные хо
зяйства-nыращнваiшсм рыбы, Ашха· 
бадск11й рыбз·д (с 1970) -ее перера· 
боткой (копчен11е холодное, вяление, 
про11зводство балычных изделий). 
Промыслевый лов рыбы ведется в 
Сарыкамышеком аз. (Ташаузская 
обл.), Хаузханском вдхр., водое~1ах 
Мургабского оазиса, в Ксm1фскнх аз. 
н на Каракумеком канале им. 
В. И. Ленина. В Тедженском прудо
вом хозяйстве выращивают товарных 
растнтсльноядных рыб - бс.~ого аму
ра 11 толстолоб11ка. К промыслевым 
видам рыб в Туркмеtшста11е относят. 

ся севрюга, осетр, судак, сельдь, воб
ла, кефаль, сом, сазан, усач, белый 
амур, толстолобик 11 обитающая толь
ко в Каспийском морс- белуга. 
Рыбные промыслы оснащены новы

ми средствами ловли 11 плавания. 

Расширен Красноводскиn рыбш(омб., 
в 1975 в Гяуреком р-нс завершено 
стр-во водохранилища пл. 606 га 11 
мощностью 13,7 тыс. ц товарной ры
бы в год. 
По Продовольственной программе 

Туркменской ССР на пернад до 1990 
предусматривается на основе ннтен

СIIфнкации прудового рыбоводства 
увеличить за десятилетие проювод

ство товарной рыбы в рыбоводных 
хозяйствах в 4,3 раза, осуществить 
реконструкцию, техн. переnооружен11е 

11 развитие матернально-техн. базы 
рыбоводных пред-тнй, оснастить их 
совр. оборудован11ем 11 средствам11 для 
эффективной эксплуатации водоемов. 

Х. Бекиев 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО 

Сельское хозяйство Туркм~ннста
llа - крупная отрасль материально

го пронэводства, главныi1 источник 
обеспечения пром-ст11 респ. сырьем 
11 нас. - продовольствнем. 

До Окт. рев. с. хаз-во в Туркменн· 
стане велось экстенсивно, с по~ющью 

прнм11тнвного с.-х. инвентаря. Агра· 
техн. была на низком уровне. Удоб
рения почти не прнменялнсь. Зе~1ля 11 
nода были собственностью многочiiС· 
.~енных родов, пле~1ен, что часто прн

nоднло К рОДОПЛС~IСННЫМ CTOЛKIIOBC· 

НIIЯМ. 

С вхождением в Росеню Турк
менистан втяну.~ся в эконо~111ческую 

CIICTC~IY рус. каПIIТаЛНЭМа. сЗакаСП\IЙ· 
екая · дорога стала соткрывать» 

для каm1тала Ср~днюю Азню ... » 
(Лен11н В. И. Поли. собр, соч., т. 5, 
с. 82). Первые оросительные 11 водо
отводящне кана.~ы построены в мур

габском 11меннн царя, здесь же вы
ращиваЛ\! более урожайные сорта 
хлопчатника. В 1893 Закаспнйская 
обл. дала 176 тыс. 11 в 1910-2307 
тыс. пудов хлопка-сырца. 

До рев. б. ч. орошаемой зем.1и 11 
пастбищ владели бан: им прннадле· 
жал11 40% посевов н 60% скота. Дай· 
хане, составляя 83% нас., имещ1 все
го 50% орошаемых зе~1ель. Из каж
дых 100 даАханск11х хозяйств 14 не 
11мелн посевов, 28 -рабочего скота, 
51-С.·Х. ILIIBCHTapя. УсНЛIIВалась КЛаС· 
совая дифференциация дайханства. 
С. хаз-во Туркменистана в нач. 20 в. 

развивалось однобоко. В Закаспнй· 
ской обл. посевные пл. под хлопчат-
11\lком, пшешще11 11 яч~1енем в 1890 
составляли 43,9 тыс. десятнн, в т. ч. 
под хлопчатинком- 1,9 тыс. десятин, 
или 4,3% общей пл., в 1914 соответ· 
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CTBCIIIIO - \4\ ТЫС. 11 47,9 ТЫС. ДССЯ· 
т1111 (34%). Урожайность хлопчатшl
ка с каждой дccятllllbl в \890 состав
ляла 31 пуд, в 1900- 47 11 в 1914-
91 пуд. Урожаи зерновых культур 
были также Шlзкнми. 
По д:ншым перепнсн 1917, IIЗ всех 

даi!ханскнх хозяйств бывшеi! Закас· 
Пllйской обл. 27,6% не нмел11 пасе· 
вов, 11,9% имели до 0,5 десятины; 
\3,7% - 0,5-1; \9,4% -1-2; 9,8% 
-2-3; 10.6%- 3-5; 5,5%-5-10 
11 \,5о/о - UОЛСС \Q деСЯТII\1. 
В кон. 19-нач. 20 вв. царизм перс

се.~яет неблаганадежные рус. и yкpa
IIIICIOIC семьи в Закаспнйскую обл. 
Первые 17 семей в \888 переселсны в 
Ашхабадский уезд, в Фирюзу и Ка
ра-Калинское ущелье, более 200 - в 
район Кушки. Пероселенцы заннма
лись богарным земледелием. развод\1· 
IOI МЯСНОЙ СКОТ. Под IIX ВЛИЯШIСМ ПрО· 
сыпалось классовое самосознание бед
нейшего дайханства, к-рое приобща
лось к революционной борьбе против 
ГIICTa ~IССТНЫХ баев, дуХОВеНСТВа 11 
рус. царизма. 

Окт. рев. кореиным образом изме-
1111Ла положение дайхан, ликвидирова
ла остатки колониащtзма 11 частную 

собственность на зе~1лю, выявила но

вые формы с.-х. пронзnодства. Одно
временно с аграриы~111 преобразова
ния~IИ росла гас. помощь дайханаы. 
В посевную кампанию 1921 им роз
дано се~1ян хлопковых 147 тыс. пу· 
дав, пшеницы - 40, ячменя и овса -
10, проса и маша- 2 тыс. пудов. 
Дайхане получили 95 деревянных, 5 
железных одно- 11 30 двухкорпусных 
железных плугов, 700 серпов, 22 
х.~опковые сеялки, 4 сепаратора. 
Большое внн~1аш1е уделено иррига
ционному стр·ву, на к-рое для Тур· 
кестанской респ. 11з бюджета РСФСР 
в 1922 ассигновано 400 тыс. и в ' 
1924- \600 тыс. руб. В результате 
посевные п.~. в ТССР в 1924 состави
ли 242 ТЫС. га, В Т. Ч. ПОД ХЛОПЧаТНИ· 
ко~1 - 40 тыс. га. Положительные из
менения происходят в животноводст

ве, к-рому гражданская война 11 ино
странная интервенция причню1лн оса ' 
бенно си.~ьный ущерб. 
Аграрные преобразованnя \918--24 

создали услов11я для проведения зе

медьно-водной реформы 1925--27. 

Обработка зеw.1и омачом (1923). 

1 

1 i 
· 1 
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Нор~1ы трудового зсмлепо.~ьзов:шия 

не уще~шяли шпересов середняка и 

падс.1ялп зс~1.1сй бедняков. Норму 
по.~учат1 также жснщнны, что обсс
псчllвало нм э~~:oиo~III'ICCJ(Oe равенст

во с мужчипа~ш. 

Земельно-водная реформа урсгулп
роnала землспользованнс между 6128 
даilх:JНскюш хозяiiствамн По.~торац
кого уезда, И3 к·рых 1038 хозяйств 
впервые получнт1 зс~1mо 11 nоду. В 
Мервеком уезде 7500 хозшiствам от
ведено 37 500 десятнн п:зхотноil зсм· 
лн бывшего царского имення. 
Земельно-водная реформа 1925-27 

лнканднрова.1а 2298 баilскнх хозяйств, 
изъяла у 15,6 тыс. хозяilств 18,2 тыс. 
дссятнн земли. Для распредслення 
выделено И3 фонда roc. имущества 
21 ТЫС. деСЯТI\Н ЗеМШI И ИЗ ОбЩССТ· 
венного фонда - 6,1 тыс. десятин. В 
результате рефор~1ы 10,4 тыс. беззе
мельных дайхан получнли землю, 23,2 
тыс. малоземельных хозяi1ств увелн
чнлн наделы. 

Реформа положнла начало соцна
лwстнческому преобразованию с. хоз
ва 11 вош.~а составноil частью в лс· 
tшнс.Jшй кооп. план построения социа
,,нзма. Первые 8 к-зов возник.щ в 
Туркменистане в 1926: 6 ТОЗов- в 
Серахеком и 2 с.-х. артели - в 
Те дж енеком р-нах. В 1928- накану
не МаССОВОЙ KOЛЛeKTIIBI\ЗaЦIIII - 64 
к-за объедшшли 923 хозяilства н 2375 
га посевной площади. В результате 
МаССОВОЙ KOЛЛeKТIIBI\ЗaЦII!I К КОН. 1932 
в респ. насчнтывалось 1308 к-зов, 
объед1111ЯВШ11Х 75% дайханских хо
зяйств. Обобщсств.~енные посевы со
ставилн 87% всей посевной пл., 11з 
IOIX ПОД ХЛОПЧаТЮIКО~I - 90,1 %. В 
1932 D К·ЗЫ ОбЪСДI\НI\ШIСЬ 29,8% КО· 
ЧеВЫХ ЖI\ВОТНОВОДЧеСКJIХ ХОЗЯЙСТВ. 
В пернод массовоil коллектнвиза

цшl в респ. созданы спецнализирован

ные совхозы: в 1929 их бы.1о 
10, В 1940- 26; OHI\ ЮleiOI более 8 
тыс. га посевных п.~ .• 2,9 тыс. го.1ов 
крупного рогатого скота, в т. ч. ко

ров-1,1 тыс., свниеil-2 тыс., овец и 
коз - 350 тыс. С устаноnленне~1 кол
хоsно-совх(:)зного строя с. хоз-во респ. 

развнвается етабн.1ьно. Посевные пл. 
к 1940 увеличи.~ись до 411 ты с. га, в 
т. ч . под хлопчатником до 150 тыс. 
га. Повысилась урожайность с.-х. 
ку.~ьтур. Пого.1овьс крупного рога
того скота к 1940 достигло уровня 
'1913, а поголовье овец и коз- 2,6 
м.1н. rоJюв против 1,9 млн.- в 1922 и 
2,4 млн.- в 1924. Пронзводство ва
.1овой продукции с. хоз-ва по · срав
ненню с 1913 увелнчилось в 1928 в 
1,2 и в 1940- в 1,5 раза. Производ
ство хлопка-сырца возросло с 36 
ТЫС. Т •В 1924 ДО 210,6 ТЫС. Т D 1940, 
проазводство ~1яса- соответственно 

С 15 ДО 22 ТЫС. Т, MO.lOKa- С 37 ДО 
107 тыс. т (таб.l. 1). 
Укр11пленис матернально-пронзвод

ственной базы способствова.~о разви-

Табл1ща 1 
Посеош1n площадь, nnnoooii сбор н урожаfi••ость 

основных сепьско:с:озяПстосш•ы:с: культур (вес кnтегоршt xo·1 nncтo) 

Годы 

1940 
19:;о 

1%0 
1965 
1970 
1975 
1976 
1~77 
19i8 
1m9 
1980 
1981 
1982 

150,4 
153,0 
222,0 
257,4 
397,2 
487,5 
490,5 
503,3 
506,3 
507,5 
508,0 
503,1 
520,4 

Х:1оnок-сырсц 

210.6 
2i5,7 
362,8 
55.1,2 
869,0 

1078,6 
1046,3 
1170,2 
1027,2 
1215.1 
1:.?58.2 
11·17,0 
1178,2 

14.0 
18,0 
IG,3 
21,5 
21,9 
22,1 
21,3 
23,2 
20.3 
23,9 
2-1,8 
22,6 
22,6 

тию колхозного производства. В 1940 
в с. хоз-ве респ. работало 4,4 тыс. 
тракторов, 336 СЛОЖНЫХ МОЛОТI\ЛОК, 
1864 тракторные сеялкн и др. с.-х. 
TCXIOIKa. Готовятся кадрЫ МеХаНИЗ3· 
торов: в 1937-40 подготовлено ок. 
7 тыс. тракторнстов, свыше 600 брн
гаднров тракторны~ бригад, 300 ме
х:шнков, 200 комбаннеров. 
у,,учшилась жизнь колхозников. 

Денежные доходы к-зов в 1932 со
ставили 25,2 млн., в 1937- 27,0 и в 
1940- 44,5 млн. руб. Неделимыс фон· 
ДЫ К-ЗОВ В 1940 COCTaBIJЛII 40,0 МЛН. 
руб. 

В пос.~евоенный период необходи
мо было поднять культуру земледе
лия, ввести в с.-х. оборот новые оро
шае~1ыс земли, персетроить ороси

тельную снсте~1у, обеспечить кормо
вую базу ЖIIBOTI\OBOДCTBa, улучШI\ТЬ 
племенное де.1о н зоовет. обслужнва
нне, уr;рспнть матернально-производ

ственную базу с. хоз-ва. 

В 1950 в респ. укрупнены мелю1е 
к-зы: вместо 1352 мелкнх функцио
Шiровалн 524 крупных хозяйства 
(1 951). Е са и до укрупнения на IШЖ· 
дый к-з прнходндось в ер. по 81 хо
зяйству и по 348 га посевов, то пос
,,с - соответственно 209 н 909. Это 
прнвело к концептрацни колхозного 

пронзводства, открыло возможносп1 

д•1Я развнтня пронзводнтельных сил 

с. хоз-ва ТССР. 
В годы 4-й пятилетки общие посев

ные пл. всех с.-х. культур прнблiiЗИ· 

Крсстьян1111-сдиноличnнк. 

13~.8 
128,1 
71,0 

132,7 
8-1.3 

115.7 
121,5 
117,7 
12-1,5 
129,4 
132,3 
135,2 
131,8 

Зср!lоuыс 

с: 
о .. "' . 0"-· 
t:;O~ 

""'"' oouo-

123,8 
83,7 
40,0 
83,3 
69,3 

223,5 
258,4 
20·1,5 
263,8 
280,8 
274.2 
302,5 
265,4 

5,7 
6,5 
5,6 
6.3 
7,9 

19.3 
21,0 
17,2 
20,7 
21,6 
20,7 
22.3 
20,0 

c::.::ico= 
""'~ =" .,_ . 
.,:v 
ооз 
or-:t
t:r:: 

5.3 
4, 7 
9,2 
9.~ 

11 . 1 
13,1 
15,3 
15,6 
16,5 
16,2 
16,1 
16.1 
17.3 

Onoщlt 

31,6 
2·1,8 
68,2 

120,9 
156,2 
181,6 
233.5 
230,8 
283,1 
284,0 
266,8 
285,4 
286,5 

60 
54 
73 

126 
140 
137 
151 
146 
170 
171 
IGO 
170 
163 

ЛIICb К урОВНЮ 1940, ПОСеВНЫе ПЛ. 
ПОД XЛOПЧaTIJIII<OM Н КОрМОВЫМИ МНО· 
ГОЛеТШIМИ травам11 Зl\aЧIITeЛbiiO СГО 

превыснлн. Пронзводство хлоnка-сыр
ца увеличнлось с 21 О тыс. т в 1940 
ДО 275, 7 ТЫС. Т В 1950, В Т. Ч. TOIII\0· 
ВОЛОКНI\СТЫХ СОрТОВ -С 39,9 ДО 100,9 
тыс. т, повысн.1ась урожайность всех 
с.-х. культур. Пого.1овье крупного ро· 
гатого скота во всех категориях хо

зяiiств в 1950 достнгло уровня 1940, 
поголовье овец н коз превыснло этот 

уровень на 25%, в к-зах поголовье 
соответственно увеличилось в 2,2 ра
за, в т. ч. коров- в 2,7, овец и 1шз 
-в 1,8 раза. 
Расширнлись посевные пл., уве-

личилось поголовье скота совхо

зов. С ростом колхозно-совхозного 
пронзводства выросла валовая про

дукция с. хоз-ва: в сопоставнмых це

нах 1965 она составляла в 1940-
209,0 млн. н в 1950- 296,0 м.1н. руб., 
нли возросла в 1,5 раза. 
Развитне ко.~хозного про11зводства 

рссп. укрепнло общественное хозшiст· 
во. Общая су~1ма денежных доходов 
к-зов увелнчнлась с 44,5 млн. руб. в 
1940 до 114,9 млн. руб. в 1950, неде
лl!мые фонды - соответственно с 
40,0 ДО 109,6 МЛН. руб. 
Важное значение для развнтня 

с. хоз-ва ТССР имело постановле1111С 
сентябрьского ( 1953) Пленума ЦК 
КПСС: осуществлены меры по укреп
лешlю матернально-техн. базы с. хоз
ва, восстановлению лешшс1шrо прин-

1\IШа матернальноl1 зашпересованно
спi хозяйств и работникоu с. хоз-ва. 
В респ. завершено стр-во 1- и 2-il 
очереди Каракумекого канала им. 
В. И. Ленина. В с. хоз-ве респ. в 
50-е гг. работалн . 15,5 тыс. тракто· 
ров (В фнз. CДIIHIIЦ::tX), 0,8 ТЬIС. ЗОр· 
ноуборочных ко~!баilнов, 3,3 тыс. 
хлопкоуборочных машш1, 5,1 тыс. 
тракторных плугов 11 10,5 тыс. куль
тнваторов. Это способствовало ннтeн
CIIDIIO~IY развнтшо с. хоз-ва. ТССР. 
Вадоuая проду1щия с. хоз-ва· (в со-



ПOCT~ПIIMbl)( Щ'II~X 1965) ync.lii'IH.l:!Cb 
со 141,2 MJlll. n 1913 до 296,5 МЛН. pyG. 
в 1950 н до 500 млн ._ pyG. n 1965, 11.111 
nозросла в 2.1 11 3,5 раза. 
Мартоnскнir (1965) Пленум Ш< 

КПСС положнл начало новому этапу 
агр~рноli ПОШIТIIКИ КПСС В уСЛОВIIЯХ 
развrrтого со1щалнзма. Важное на· 
праuленне аграрной полнтнкн · партнн 
- перевод с. хоз-ва на совр. 11/JДуст.рн- . 

алыrую Gазу, вессторонняя ннтснсн
фнкацня с.-х. пронзводства. За 1966-
80 КаПI!Т3ЛЫ1Ые BЛOiКeiiiiЯ В С. ХОЗ-DО 
ТССР по объектам пронзводстuеппо
го llaЗIIaЧCIIIIЯ COCTaBIIЛII 4 МЛрд. 163 
млн . руб. По сравненню с 1951-65 
объем I(ЗПI!ТаЛЫ!ЫХ ВЛОЖеНнir В 
с. хоз-во возрос в 3,!! раза. Средне
годовые удельные наnвложешrя 

n расчете на 100 га посевов повысн
.1r1сь с 3,6 тыс. руб. в 1966 до 4,3 тыс. 
руб. в 1980. 
В · результате укреплення н развrr

тня пронзводстuенного потепцна.~а 

тракторного н с.-х. машнпостроення 

страны увелнчнлнсь поставкн к-за~r н 

совхозам с .-х. техп., что прнвсло к 

повышенню нх техп. оспащенпостп. 

В 1965 в ер. на каждыli совхоз 11 к-з 
прнходнлось 42,5 трактора, 2,2 зер
но- н 1,4 силосоуборочных комбайна. 
9,6 хлопкоуборочн01i машнны; в 1980 
- 88,1 трактора, 2,3 зерно- н 2,5 сн
,,осоуборочных 1<0мбаliна, 26,4 хлоп
коуборочной машнны. Ср. мощность 
трактора, поставляемого с. хоз-ву в 

1965-80, повыснлась от 51,6 до 
86,2 л. с. В 60-е rr. в резу.1ьтате 
техн. рсконструкцнн с. хоз-ва энер

говооруженность труда в к-зах н сов

хозах респ. поuыснлась с 7,5 до 
13.8 л. с. н энергообеспеченность -
с 345 до 534 л. с. 
Вырос уровень механнзащш осн. 

процессов пронзводства: в 70-е rr. 
~rехашrзнроuаны пахота, сев хлоп

чатннка, зерновых н зернобобовых 
культур, уборка зерновых, силосных 
н люцерны. Повыснлся уровень ме
ханrrзашm nронзводственных проnес

сов в жнвотrrоводстве к-зов 11 совхо

зов . 

После мартовского ( 1965) Плену111а 
ЦК КПСС осуществлен ряд важных 
меропрнятrrir по ХIIМНзацнн с. хоз-ва 
рсспублнкн . ПостаВI(а мннеральных 
удобреи111i в пересчете на деilствую
щее вещество увелнчнлась с 97 тыс. т 
В 1965 ДО 220,3 TbiC. Т В 1980, уро
вень прнмененrrя мrrнеральных удоб
рений в ер . по рссп. увеличился с 
186,7 до 248.7 кг/га. В 1979 создана 
единая нронзводственно-науч. спецн

алнзнрованная снетема агрохнм. об 
г.~ужнвання с. хоз- ва Сельхоз:ш
ЮIЯ, руководящая 10 ~lежрайонrrы
мн. 32 райо1шы~ш н 5 областными 
объеднш:внямrr. 
Рост 11ронзводства с.-х. продукщш 

n рссп. с·uюа11 с водооGеспечешrостью 
Op01U3NI ЫХ Зе~\С.1Ь, ПрОDедеННС~I НХ 

мелнорацнн, улучшеннем иснользона-

IIIIЯ M<'.1110p11pODalll!ldX П.1. 11 BOДIII~X 

pCC)'(JCOO, д;llll>HCiiiUIOI Ot'BOeiiiiCM 1!0· 
вых земель. Капнталыше вложсння 
гос-ва н 11-зов n мелнораш1ю о 1966-
80 после маi1ского ( 1966) Пленум~ 
Ц\( 1\ПСС COCTaOI!ЛJI 2239 МЛН. руб . , 
нлн 53,8% нх общего объема на 
стр-во объектов пронзводстоеnного 
назначення. 

На разв11Т11е с. хоз-ва ТССР ог
ромное впняннс оказало стр-во вс

лнчайшего в м11ре гндротсхн. соору
ження - Каракумекого 1<ана.1а ю1. 
D. И. Лсmша, к-рыi1 орошает ок . 500 
тыс. га плодородных земель, 11лн Go
.1ce пол. все/! пашнн к-зов н 
cnoxoзon. В зоне канала построе11ы 
Хаузханское, Копетдаrское 11 др. вдхр . 
nбщeit е~IКОСТЬЮ 1065 МЛI!. At3 ВОДЫ. 
Сооруженнс канала н водохранвлнщ 
продолжается. Цель новых звеньев 
rндротсхн. стр-nа - освоенне це.1н-

11Ы на 3. респ. под ценные товково
лоюшстьlе сорта хлопчатника. Климат 
11 почва на 3. Турю1С11нсташ1 благо
пrmятны д.1я пром. разведевня мас

ЛIIНЫ н др. субтроп. культур . 
В СООТВСТСТВIШ С ПOCTaHOB.1eHIIC~I 

ЦК КПСС «0 дальнейшем разввтm1 
спецналнзац1111 н концентрацнн сель

скохозяйственного проиэводства на 
базе межхозяйствею/ОЙ кооперацн11 н 
агропромышл~нной внтеграц1111~ (мail 
1976) в респ . углубляется спецналнза-
1\IIЯ хлопководчесю1х хозяйств . В ка
честве ДОПО.1НIПеЛЬНОЙ ОтраСЛII В ХО· 
зяйствах сохраняются молочное ско· 
товодство н шелководство, соответ

ствующее х.1опково-люuерново~1У се· 

вообороту н способствующее ннтеисн
фнкацшl хлопководства. Ме.жне от
раслн концентрнруются в спецналн

знрованные 11 межхозяйственные пред· 
тня. 292 к-за (нз 313) 11 22 совхоза 
(нз 1 08) спецналнзнрованы на про
нзводстве х.1опка-сырца, уд _ вес к·ро

го состав.1яст 85-90% в структуре 
валовой продуtщ1111 земледелня ТССР 
(1982). 
В соответствш1 с решення~ш 22-ro 

Пленума ЦК КПТ сОб итогах 11юль
ского (1978) Пленума UK КПСС н 
задачах республиканской партийной 
органнзаuнн по дальнеiiШбiУ развн
ТIIIО сельского хозяйства~ осуществля
ется спецналнзацня Марыйскоii, Аш
хабадской об.1. н в перспектнве -
юж. районов Чарджоуской обл. на 
пронзоодстве тонковолокннстых сор

тов , что углубит зональную спещlа
лнзацню, повь1с1п урожайность с.- х. 
культур 11 эффектнвность отрас.1ей 
прн значительном росте пронзводства 

х.1опка-сыр1tа. 

БО.lЬШНе IIЗMeHCHIIЯ Пр01130ШЛН 11 
спецналнзащш пронзводства овощеii, 
бах•1евых ку.1ьтур, картофе.1я, фрук
тов н винограда. К началу 10-ir 
пятнлепш пронзводство этнх про

дуктоn скопцентрнровано в м -вах 

с . хоз-ва н ш1щевой пром-стн, 11х зa
I'OTOBI<a н реалнзация - в J\-1-ne тор-

ЭКОНОМИКА 215 

ГOIIЛII 11 TypltMCIIIIOTJICбCI)Юlt' . 311~'111· 
тсл1.ная часть 11х пронзводстnа со

средоточена о 11ССI!СШ1а.1НЗ11ров:ншых 

хозяi1ствах 11а нсбольшнх участках . 
Из 272 хлопкоnодчесюtх к:зов про
юnодством овощей зaiiiiM~ЛIICb 210 11 
НЗ 25 ЖHDOTIIOBOДЧCCIOIX- 16. Проi!З· 
водстnо овощей, Gaxчcnьrx, картофе
ля, фруктов 11 вшюграда в 11сспецна- · 
m1знрооанных хозяйствах, всдо~lстоен
ная разобщенность IIX заготовки н 
реалнзащш сдерж11вали развнтне этой 
отрасли и обусловлнватt необходн
~юсть ее спецнализашш. В 1977 в 
респ. создано аграрно - про~1. объедн-
11<'1111С Туркменплодооnощпром, прс
образованное в нач . 1981 в М-во пло
доовощltого хозяйства, к-рое объеди
няет 16 спеuналнзнроваш1ых к-зов, 13 
n.1одовt1110градарскнх н овощебахче
ных совхозов, 7 rосплодопнтомннков, 
2 респ. н.-11. станщ,;r, 3 научно-экс
периментальные базы по пронзвод
стоу сем я н ЭЛIIТЬI н 1-й репродукции, 
16 заГОТОВ11ТС11ЬНО·СбЫТОВЫХ баз, 7 TO
~IaTIIO-IIOHCepBHЬIX з-дов, 10 городских 
торг. оргаюtзащtй, ре~IОнтно-стро
нт. управление 11 автотр~нсп . пред-тис. 

Оси. оргашtзациою1ые фор~1ы о си
стеме М-оа плодоовощного хозяйства
об.1аСТ11Ые 11 районные подразделеннн. 
руководящие планнроваю1с~1 . пронз

водство~l. заготовкой, переработкоii 11 
реализацией продукции . 
Для комплексного развития внно

rрадарско-вннодельческнх nред-п1й 
на базе Ашхабадского вниз-да созда
но пронзводствеино-аграрное объеди
нение Турю1енвнно, в к-рое входят 4 
агропром. пред-тня 11 2 з-да вторllч
ного виноделия. Это обеспечило со
гласованность п.1анов объема, accop
TII~Ieнтa, качества. сроков поставки 

сырья 11 его переработки: 
Животноводство респ. nредставле

но почти все~ш J:Ндамн продуктивно

го скота при ведущей роли овцевод
ства . Развитие животноводства, в ча
стности овцеводства. после мартов

ского { 1965) Пленума UK КПСС ха
рактеризуется углубленнем спецналll
защш. В респ. действуют 13 спец11а
.1нзнрованных н-зов, 34 совхоза, 2 
~1сжхозяйственных комплекса, 11 ПЛ6-
щадок 11 гос. ко~1nлекс по откор~1у 

овец с проектной мощиостью 12,5 тыс. 
голов. 

В ТССР ус11.111Вается спецнатtза
ция скотоводства на межхозяйствен
ной основе: функцнонируют 
4 ко~!Плекса по доращнванnю и от
керму молодняка, 11з них 3 межхо
зяitственных. где откар~t.~нвается бо-~ 
.1ее 22 тыс . голов крупного рогатого 
скота. Действуют 2 комплекса по 
ВЫраЩИВ31111Ю pe~to11TI1ЫX П'ЛО1t: НЗ 

1111х 1 гос., 19 больших н ма.1 ь1х мсж
колхозиьrх откормочных баз с высо
кшш ЭKOHOMIIЧeCKII~UI П<Жазате.~ЮШ. 

СпNtн3.111заuня 11 конttентраUIIЯ мо
,,очного скотоводства осуществляется 

за счет стр-ва . крупных ыолочных 

--
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ко~rnлексов, концентрации н комn

-~ексной мех:~ннзац11и существующих 
ферм к-зnв и совхозов. В pecn. функ
ционируют !б крупных молочных 
комnлексов, в т. ч . 2 гос., no уровню 
концентр:щви и ~rсханизацшr отвечаю

ЩIIХ conp. требован11ям. 
В p:-tЗBIПIIII с.-х. nронзnодства Турк

~rенистана значите.~ьна роль на

уки. ~1чсным11-агрщ>никам11 pecn. вы
ведены и раiюннрованы новые высо
коnродуктllвные сорта х,1оnчатннка, 

разрзботаны и внедрены npeдлoжe
JIIIЯ no совершенствов:шшо технологш1 
воздслыв:шия n.1одовых, винограда и 

овощебахчевых культур, ннтенснфнка
цшr кормоnроизводства, рацllонально

му нсnользоваш1ю удобрений, герби
цидов, дсфоm1антов и средств хнм. н 
биол . защиты растений от вреднте
. ~еil и болезней. Бо.1ьшая исследова
тельская работа выnолисна no npoб
m!~taм животноводства . 

Эконо~шсты-аграр111IК11 разработа-
ли оси. наnрав.1сння развнтия. рацно

на.lьиого раз~rсщеиня n зональной 
специалнзацшr с. хоз-ва ТССР, схе
мы рззмещення жноотиоводческих 

ко~tп.~сксов, nтицеф-к, теnличных 
ко~rб., nром. садов и виноградинков, 
оnределнтr организационные формы 
~rежхозяliственного кооnернровашrя 
в с. хоз-ве, соедннения его с nерера

батывшощеli nром-стью и др. 
Выеокне теыnы интенсиф11кацнн с.-х . 

прnнзводстоа Турк~rешrстана за счет 
научно-техн . nрогрссса обус.~овтша
ют рост высококвз.1нфицнрованных 
кадров . Существенно изменилась nро
фессllона.,ьно 1\BaJJИфiiKaЦIIOHHЗЯ 
структура трудовых кол,1ект11вов 

с. хоз-ва. В 1965 в к-зах и совхозах 
pccn. работало 25 тыс. механи.зато
ров, и.~н 7,9% среднегодовых работ
НIIКОВ, занятых в с. хоз- вс; в 1980 11х 
ЧIIСЛО УВС.111Ч11.10СЬ ДО 55,6 ТЫС. ( 16,5% 
общсi1 чнс.1ениостн среднегодовых ра
ботнllков с. хоз-ва). Кроме трактори
стов-машинистов, шоферов, на с.-х. 
nред-тнях работают операторы жн
вотноводческих комnлексов no машин
но~rу доенню, выращиванню и откор

му круnного рогатого скота, св11ней, 

что сnособствует nревращеюrю кресть
янского труда в разновидность ииду

стрна.1ьного. 

Повышение материально-техн. ос
нащеtшости к-зов и совхозов, расши

рение масштабов ~rелиоративных ра
бот, рациональное nр11менен11е nро
дуктов химии в сочетании с эконо

мическими рычагаыи материалыюга 

• стимулирования, nодготовка высоко

квалифицированных кадров создали 
ус.1овия д•lЯ nовышения уровня nро

llзnодства и у.1учшения материально

го б.lаГОСОСТОЯНИЯ тружеНИКОВ С. ХОЗ· 
ва. В 1966 на 100 га nосевов к-зы я 
совхозы респ. произвели валовой про
дукции (в соnоставимых цепах 1973) 
на 113,9 тыс. и в 1980- на 125,2 тыс. 
руб. За 1965-80 урожайность хлоn-

ЧаТИIIКа nОВЫСIIЛаСЬ С 21,5 ДО 24,8 
tj/гa, зерновых - с 6,3 до 20,5 1{/га. 
Увет1~111лась nродуктнв1юсть ско-
та. В 1980 ер. надой моло-
l<а нз одну корову составил 2189 кг, 
ер . вес одной головы крупного рога
того скота, nроданного гос-ву к-зам11 

11 COBXOЗaMII,- 344 кг, CBIIHeJi - 107, 
овец и коз- 42 кг. У.~учшилось ма
териальное б.1агосостояю1с колхозни
ков и работнн ков совхозов. В 1980 
среднегодовая оn.1ата труда колхоз

инка достнг.1а 1797 руб., рабочего 
совхоза - 1888 руб. 
Решения 26-ro съезда КПСС, 22-ro 

съезда КП Т)•ркмсннстана, майсl<ого 
(1982) Пленума ЦК КПСС, утверд11n
шсго Продовольственную программу 
СССР, опредетrли место респ. в об
щесоюзном разделени11 труда в обла
спr с. хоз-о:1 11 задачи на дmJтель

пую nерсnектнву. Продовольственнаil 
nрограмма n.1ан11рует довести средне

годовое nроизводство овощей и бах

чевых культур в 11-й nятилетке до 
555 ТЫС. И В 12-Й - ДО 790-850 
тыс. т, вииограда соответственно -
100-110 И Не Ме11ее 270 ТЫС. Т, зер
на - 380 и 450-480 тыс. т. 

Д. Джу.!оlакулиев, О. О.11аров 

ХЛОПКОВОДСТВО- ведущая от
расль земледел11я pccn., зашщающая
ся выращиванием хлоnчатника и лро

изводством хлоnка-сырца. По значе
IIIIЮ в экономике хлоnок прираnнива

ют к металлу, тonmrвy и хлебу . 

Хлоnчатник возделывали в Инд1111 
и Кнтае еще в 3-м тыс. до н. э., на 
террит. нынешнего Турк~rеннстана
nримерно с 4-3 во. до н. э. Зиа•ш
тельного расцвета х.1оnководство до

СТIIГ.1О в 10 в. в Мервеком (Марый
ском) оазисе. Здесь nроизводиmr оы
сококачсственные хлоnчатобумажные 
ткан11, пользующ11еся большнм сnро
сом на рынках Самарканда, Бухары, 
Ташкента и Хорезма. С 13 в . земле
делllе на террнт. Ту.ркменистана nрн
Ш.1О в уnадок и не достигло nрежне

го . уровня до вхождения его в сос

таn России во 2-й nол. 19 в . Нача:ю 
nром. хлоnководства в бывшей Закас
nшiской обл . относится к 90-м гг. 

. 19 в. и связано со стр-вом Среднеазн
атской ж. д. В 1896 nосевная лл. nод 
х.1оnчатником составляла 12,3 тыс. 
десятин, в 1906-31,8 11 в 1915-
57,4 тыс. десятин. 

До Окт. рев . хлоnководство оста

валось nримитионым и ограничива

лось nосевами мелких собствеюшков 

или арендаторов. Пахату nроводили 

nсрвобытным оруд11см - омачом, 
рыхление- кет~rснем, nосев - руч

ным разбросом при норме высева се
мян 2,5 nуда на десятину. Выесвали 
заводские смеси и местные гузы, се

ыеноводческая работа nрактически не 

велась, вследствие чего урожа11ность 

хлопчnтника не nрсвышn.1а 1 О 1{/га. 
Сов. гас-во уделяло бо.11.шое nни

MaJIIIc развит11ю хлоnководства. 24 но
яб. 1920 В . И. Ленин nодписал декрет 
о развитии хлоnководства в Ср. Аз1111 
11 оказаншr всесторонней nомощн 
ХЛОПI<Оробам, К-рые noлyЧIIЛII ЛЬГОТЫ 
no nродовольствениому налогу, снаб
ЖС\11110 хлебом и др. В рсзулJ.тате 
уже в 1922 ер. урож111iность хлопка
сырца составляла ок. 26,5 nудов с дс
сятнны. Создаются гос. хлопковые 
организащш и совхозы, восстаиавml

вается ссмсtшой фонд, вводятся сор
товые nосевы, рс~юнтнруются сущсст

вующllе 11 строятся нррнга

ционные сооружения, nроводится коо

nернровашrе дайхан, мехашrзнруются 
nроцессы воздельшан11я хлопчатннка . 
В итоге в 1928 nроизводство хлопка
сырца в ТССР составило 86,2 тыс. т, 
или на 13,4 тыс. т больше, чем в 1913. 
Историю хлоnководства респ. за 

ГОДЫ Сов. BЛaCTII ~IОЖИО раздеЛIIТЬ На 
3 nериода. Первый пер110,ц (до кон. 
20-х гг.)- nроведсна земе.1ьно-водиая 
рефор~tа, создавшая nредпосылки для 
СОЦНаЛИСТI!'IССКОЙ реконструКЦИИ С. 
хоз-ва, объедннею1я дайхан в машJIН
иыс товар11щества н затем в к-зы . В 
1928 в с.-х. кооn. объеднн11лось бо
.1ее 50% дайхан. Появнл11сь nервые 
МТС 11 совхозы. В 1927 Туркменистан 
достиг дореволюцнонного уровня nро

изводства хлоnка- 69,5 тыс. т. 

. ВтороЙ nер110д - ГОДЫ J-3-й ПЯ
ТИЛеТОК. В результате \<OЛЛCI<ТIIBIIЗa
ЦIIII с. хоз-ва, завершнвшейся в 1-ю 

nятилетку, уослнчнлнсь nл. под 

хлоnчатн11ко~1 и его урожайность. 
В 1932 собрано 105,5 тыс. т хлоnка
сырца. В 3-й nятилетке большое вин
мание уделяется агротехи. и техн . 

оснащеншо с. хоз-ва республики. В 
1940 механизация nосевов хлоnчатин
ка составила 70%; две-три культнва
щш 11 nахота nроводилнсь трактора

ми. Под хлоnчатник внесено 78 тыс. т 
стандартных туков, или 49 кгlга азо
та н 54 кг/га фосфора. Урожайность 
nоднядась до 16 ц/га, а по срсднево
.1оквнстым сортам в от д. годы- до 

17-19 ц!га. 
Вел. Отеч. война нанесла хлоnко

водству огромный ущерб: сократилнсь 

Пnnш1ровка земель в колхозе cЛeiiiiiiiiЗM:. 
К\·шкш1скоrо p:~no1t.:J. 
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ПОСеВНЫе IIЛ., СIШЗНЛась уроЖаЙНОСТЬ. 

Особенно сильно соr<ратилось нронз
водство хлоnка-сырца в 19.J3 ~ на nл. 
112 тыс. га ер. урожайность состави
ла 4,4 11 TOHKOBOЛOКJJIICTOГ0-3 ,4 Цjга, 
валовое nро11зводстоо уnало до 49,2 
тыс. т. В 1944-45 урожай хлоnка
сырца nодr1ялся до 8,9 tl/гa, валовой 
сбор -до 98,3 ты с . т. 

В третий - nослевоенный nериод 
nеред хлоnководство~• респ. встnлн 

задачи: в кратчайший срок восстшю. 
вить н прсвзойти довоенный уровень 
производства . Посевные пл. под хлоп
чатинком к 1950 составили 153 тыс. 
га, урожайность- 18 tllгa ( среднево
локнистого хлопчатника -19,1 н тон
коволокнистого- 16,4 ц/га), валовое 
производство хлопка-сырца на 30 
тыс. т превысrто довоенный уровень. 

В ГОДЫ 5·Й ПЯТНЛСТКИ (1951-55) 
совершенствовалась технология возде

.чывания хлопчатника 11 интенсифиuи
ровалось хлопководство в целом. По

севные nл. к 1955 досп1гли 181,6 тыс. 
га; урожайность в 1954 составнла 
средневолокнистых сортов 20,6 и тон
коволокнистых - 21,2 tl/гa. 
В 1956-60 осуществи.чась вековая 

мечта туркм. народа- по Каракум
екому каналу нм. В. И. Леннна аму
дарьннская вода nришла в Мургаб
СКIIЙ оазис. Посевные пл. увеличились 
на ·31 тыс. га, валовое пронзводство 
хлоnка- nочтн на 30 тыс. т при уро
жайностн 16,3-20,5 tl/гa. В 7-ii nятн
летке на базе Каракумекого канала 
ю1 . В . И . Ленина освоены большие 
пл. цел1tнных земель. Посевы хлоп
чат.ника увеличились на 37 тыс. га, 
урожайность- на 5,2 t/fгa. К кон . 
1965 валовой сбор хлоnка-сырца со
ставнл 553 тьtс. т, нлн на 189,8 
тыс. т больше, чем в 6-й пятилетке. 
В 8-й пятилетке nосев11ые пл. хлоп
ча'!'ника увслич11лнсь на 130 тыс. га, 
валовой сбор- 11а 212 тыс. т. Сверх 
задан11й пятилетнего nлана хлоnкоро
бы nродали гос-ву 1350 тыс. т хлоn
ка-сырца . Урожаiiность средневолок
нllстых сортов в отд. годы достига

ла 30 11 тоиковолокннстых-18,9 цfга. 

В 9-й пятилетке в респ. произведе
но 5055 тыс. т х.чопка, нли по 1011 
тыс. т в ер . за год, что на 285 тыс. т 
бо.чьше среднеежегодного nровзводет
на в 8-1i nятилетке. В 10-й nятнлетке 
гос-ву nродано свыше 5717 тыс. т 
хлопка-сырца, или на 838 тыс. т 
больше nлана . Закупки тонковолок· 
шtстого x.10JJKa возрос.чн на 16 % н 

СОСТЗВИЮI 1126 ТЫС. т. В 1980 выра-

Дашn,.шна раэвнtня хпоnководст оа 

1913 1928 1933 1 1910 1%0 1 19GO 1 
69,4 111,9 125,8 150,4 153,0 222.0 
1n.o 7,7 6,1 14,0 18,0 16,3 
69.4 8G,2 158,6 210,6 275,7 362,8 

щен иебыоа.чый ypoжaii 1258,2 
тыс. т, в т. ч . 302 тыс. т хлопка -сыр
ца TOJIKODO.ЧOKIJIICTЫX СОрТОВ (табл . 1). 
ТССР- poдJIШI сов . сортов тонко

волокнистого хлопчатника . История 
ОТеЧеСТВеННОГО TOIIKOBOЛOKIIIICTOГO 
хлопководства неразрывно связана с 

деятельностью Иолотансrюil ceлerщн
oнJJoiJ стаrщщr, преобразоваJJноiJ в 
Туркм. НИИ селекщш н семеноводст
в а ТОПКОDОЛОКНIIСТОГО ХЛОПЧаТНИКа 

МСХ СССР. В результате плодотвор
ной работы туркм. селекционеров раir

оннровано 12 сортоn тонl\ово.чокrш

стого хлопчатника, нз к-рых четыре 

сорта с волокном nервого тиnа-

9647И, 9732И, Аш-25, 8763И. Сорта

ми туркм. селекцшr ежегодно в СССР 

занято 70-71% всей пл. тонковолок

IIJJстого хлоnчатника. 

По.1110 хлопчnтш•кn в колхозе сПраnд.а~ 
Ходжа!-.1Gасскоrо раnона. 

Прн~rененне научно обоснованной 
технолог1111 возделывания н уборкн 
хлоnчаттrка nозвол11ло nередовым хо

зяirствам добиться оысоюrх урожаев 
хлоnка-сырца : в к-зах «Совет Турк
меннстаиы:о и им. Куйбышева Октябрь
ского, им. Тельмана 11 нм. Куйбы
шева Тахтннского, «Ко~•мунuэм:о Ха
лачского, сБо.1ьшевнк:о Дей11ауского, 
IШ . Катrннна Ио.1отанского, ю1. Чка
лова Марыйского р-нов, совхозах 
«Теджен:о Тедженского, сЛеншшзм 
ёлы:о Гяурекого р-нов н в др . хозяй
ствах урожайность среднево.1окни
стых сортоn хлопчатинка состав.чяет 

не менее 30-40 11 тонково.чокнистых 
- бо.чес 20-25 11/га. 

Лпт.: Б з fJ т о л ь д В . В . Xnontioвoдc:rno 
n Срсднс 11 Ла1111 с нсторн-rzсскн :< времен до 
nрихода руссt\нх.- Хпопкооос дс.1о. 192-t. 
,._., 11-12; Сnрnоочннк по хлопководству. 
Под рсд. Ф. И. Учеооткоонn.- Тоwкснт, 
1965: Л б n с о Н Л. Проблемы розnнтня 
цопкооодстоо n ТССР.- Лwх .. 19,0: Т с r· 
Л в а н с сп н д . В. Хлnпчатншс- .'1 .. 1973: 
Х у ,"\ :1 11 li у л 11 с в А. Д. Се.1СКЦIIЯ хлоп ч ат-
11111\О щодо G· barbadense. z. 11д качествQ 
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Таблоща 1 

1~65 1 1970 1975 19d~ 1 19ЗI 1 1982 

257,4 397,2 487,5 508.0 508,1 520,4 
21.5 2l,!J 22.1 24,8 22,6 22.6 

553,0 8G~.O 1078,6 1258,2 1117,0 1178,2 

оопок11а.- Лшх .. 1976: Фу 1' с о о В . Н. Сс
пскцня 11 CC'-ICIIODOДCTDO TOHKODOЛOKIIIICTO· 

го xлoniJ3TIIIIKa о Туркмсннстnнс .- Лwх .. 
1980; К у р б а 11 Г С,, Ь Д 11 С О С . TOIIKOBO· 
noкtr11cтoc х.1оnкооодстnо в Туркмсllнстанс. 
- Лwх. , 1а81 

Л. Худаnкупоооо , Г. Доожео 

ЗЕРНОВОЕ ХОЗЯАСТВО. После 
Окт. рев. трудовое крестьянство 
pecn., получив землю н воду, добилось 
к 1928 повышения урожайности зер
новых более че~• в 2 раза по сравне
rшю с дореволюционным периодом . 

Зерновое хозяйство развивалось в 
ТССР веравно~1ерно, переживая подъ
емы и спады. Развернувшаяся в 1930 
борьба за nроизводство отечественно
го хлоnка в респ. Ср. Азии, в т. ч. в 
ТССР, обусловн.1а изменение струк
туры посевных плоЩадей. Уд. вес 
зерновых культур сократился н к 1932 
составлял 22,7% . 
В годы Вел. Отеч. войны пл. под 

·зерновыми культурами в ТССР зна
чнтельно возросли, пос.1е войны на
чалось нх уменьшение : к 1958 по 
сравнению с \940- в 2,1 раза н к 
1960-еще на 13% за счет уое.1иче-
1111Я пл. под х.,оnчатником . С 1961 п.1. 
зерновых растут н к 1965 увеличива
ются по сравнению с 1960 в 2 раза. 
В Прикоnетдагской подзоне онн воз
росли в 1,7 раза, в .1\\ургабо-Теджен
ской- в 2, в Среднеамударьинской
в 2,9 11 в Ннжнеамударьииской - в 
2,3 раза. В 1966-71 посевные пл. 
под зерновымн ку.1ьтуращ1 снова со

кращаются на 28,7% , меняется струк
тура их посевов (табл. 1) . 
Наряду с зерновым хозяйством на 

nоливных эе~1.1ях развивалось богар
ное земледелне, оси. культура к- рого

колосовые злакн (80% составляла 
nшеница н 14%- ячмень). На каж
дую из остальных богарных культур 
прнходнлнсь десятые доли nроцента. 

За годы Сов. властн с. хоз-во респ. 
прошло путь от омача и кетменя до 

70 тыс. тракторов (1 млн. л. с.). В 
70-е гг. все хозяйства перешли на 
сортовые посевы. Выросла · н окреn., а 
матернально-техн. база зерновой от
расли. К-зы и совхозы pecn. расnола
гают всеми техи. средствами по воз

делыванJJю и уборке зерновых кудь
тур . 

Со стр-вом Каракумекого кана.~а 
им. В. И. Ленниз 11 прнходом аму
дарьинской воды nосевы зерновых 
размещены на орошаемых зем.~ях. 

Эффективнее исnол ьзуются ъпшера.1ь
ные удобрения, улучшаются агра-
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Таблuца 
Пoc.cnшtn П.'IOIIH\дh, урож;trшость 11 П3ЛО11nА ctiop зерноnьос 1\У.-1 ~~тур 

П:ющ~1."1Ь. ты с. ro Урож:~Нносrь, ц/rn 

Зерновые ::: ~ .. ::: "' 
иу .. 1ЬТ)'рЫ c"l ,'") t:ii! t'.JIJ') <>0 ..... """ ""' :i:l =1 =1 =1 

R ot- '"''-" "'' ~ 
<i- '"'.." "'"" ~~ "' "" """ ""' g;: 

"' 8"~ :с :с 8"~ е-~ ..,_ 

3C'p110RI.:I(", nc~ro, 8~.3 94.4 120,8 135,2 131,8 7,9 15,4 21,1 22,3 
п том чнслс 

пшспнца 51,6 З5.А 34,'1 
Я'1МСАЬ 211.2 Зi,l 46,2 
~укурузо но зсrно 0,8 7,4 2Z,,8 
rшс: i,9 8,7 9,0 
nрочпс зерпоnыс н 

зср11обобоnыс 3,8 5,4 4,9 

техн., орошение н оргзннзацпя всех 

nронэводственных nроцсссов в зерно

вых хозяi'!rтвах. Б.~агодаря это~1у 
урожайность н валовой сбор зерно
вых за 1970-82 неук.1онно растут. 

Лt1т.: Обзор З.акаспнnскаn оСi .. 1астн. -
Таwкспт, 1911: Н н к п т 11 н В. В. Богпр
нее эсм.1едс.111с Туркмсшш.- Лшх., 1936: 
Народпас хоэя~ство Туркмспскоn ССР.
Ашх., 1963; Кур б а н оn А. Разв11т11с 
экономнкн Советского Туркменнстанп.
Amx_, 1965: Спецна.·~шз::щня 11 рпзмсщсннс 
отр.аслеn сс .. ,ьскоrо хозяnства Туркмепско11 
ССР.-Ашх., 1967: Анаm1з хоэя11ствспноn 
дсятс.1ыtост11 кn.1xf'l~oн Туркмснско11 ССР 
зп 1966-1970 rr.- - Aшx., 1970: Лп:-..111з хо· 
зяnстnспноn дсятс.1 ыtост11 ко.1хозоп Туnк· 
менскоn ССР зо 1971 r.- Ашх .. 1972; На
родное хозя11ство TypкMCIICкon ССР в 
1D76 rоду.- Ашх .. 1977: Народпае хозяnстnо 
Туркменскоn ССР в 1977 rоду.- Лшх., 1979: 
Нпрознос хозяnство Туркменскоn ССР в 
1979. 1980 rr.- Ашх., 1981. 

Ф. Л. TyжtiJIKIIH 

ОВОЩЕВОДСТВО. До 1924 в 
Туркменнетане выращивали в оси. лук 
11 морковь. В nригородах Ашхабада, 
Мары и Чарджоу возделывали nо~ш
доры, огурцы, каnусту н др. овощи. 

После завершения земельно-водной 
реформы ( 1925), в св:~зи с развитнем 
nром-сти в rородах и образованнем 

в довоенный nериод новых nроы. 
центров, nосевные nл. nод овощными 

кудьтурамн расширяются. Если в 1913 
овощные культуры занимали 1 тыс., 
то к 1940- 5,3 тыс. га. 
В 1939 у се.1ения Багир организо

вана nлодоовощная оnытная станция, 

Посалка рассады рапних onoшen в ко .. ,хо
зс с:Совет Тур~.::мсннстапы:.о ГяУрекого рай

она ~ 

5~.3 ~5.4 ~.4 13.2 18,3 17,2 
31.6 30,8 g,2 11.1 1•1,4 16.4 
28.9 29.2 10,6 3fi.4 37,9 41,7 
9,3 12,2 19,3 22,5 25,9 32,9 

3,4 4,2 28,0 9,6 10,6 20,3 

выделившаяся из комnлексной зерно
овощной 11 ЛеСОI{УЛЬТурНОЙ OnЫTHOJ1 
станции ТФА!-1 СССР. Багнрская 11 
pecn. овощная, образованная в Гяур
се на базе ТI-IИИЗ (1969), оnытные 
станщш занимаются nодбором сортов 
11 разработкой агротехн. nрнемов nо
лучения высою1х урожаев овощных 

культур, вьщеленне~t лучших их сор

тов н выращиванием эm1тных семян. 

В Т!-IИИЗ разработан режим оро
шеюlя, схемы nосева и nосадки, нор

мы высева семян, ср•жи высад1<11 рас

сады овощных культур nод nолнэти

.ченовую nленку (В. А. Бородин, А. Ф. 
Бенклевская, В. М. Лаnтев, П. А. Ле
вншко). По рекомендациям ученых
овощеводов созданы овощные теnлн

цы в к-зе «Совет Туркмсннстаны:о Гя
урского, «Социализм:., «40 лет ТССР:о 
Ашхабадского 11 нм. В. И. Ленина 
Геок-Теnннского р-нов. Разработаны 
и рекомендованы сnособы nосева бе
локочанной каnусты в кулисах. 

Благодаря nодбору высокоnродук. 
тнвных в местных условиях сортов и 

совершенствованию nрнеыов агро

техн. возделывания (А. Ф. Бенклев
ская, Р. И. Таланнна, В. И. )Каркав, 
В. А. Бородин, Г. П. Эктова, И. Г. 
Осиnов, В. Г. Колыхалова), nередо
вые хозяйства nо.чучают выеокне уро
жаи: к-з «Совет Туркменнстаны:о, вы
севая овощи на 516 га, nолучает в ер. 
no 475 цfга; бригада М. Хуммедова 
нз к-за «Соцналнзм:о nолучила уро
жай томатов 1390 н огурцов- 445 
ц/га nри ер. урожа1iности no брига
де 614 ц!га. Семеноводческая брига
да Ч. Какаджююва нз к-за «40 лет 
ТССР:о ежегодно nеревыnот1яст n.1,a-

Годы 

1913 
1а4о 
1950 
1960 
1970 
1 ~во 
1981 
1982 

Табл11ца 

Производс.тво овощеn D ТССР 

l
noceвn~я 1 в~лоnоn 
П.1ОЩ3ДЬ, сбор, 
тыс. ra тыс. т 

1.0 
5.3 31,6 
4,7 24,8 
Я,2 68.2 

11.1 156.~ 
16,1 2Г,6,8 

16.1 2Ro.4 
17.~ 286,5 

\ 

Урожпn
IIОсть. 

цjга 

r.o.o 
54,0 
73,0 

140.0 
160,0 
170Л 
163.0 

n:~.1щюn сбор, ТЬIС, т 

.. 
~ "' "'" ~ а!: .,,_ 

=1 =1 ,. g ~;:: '"'"' ;;;; ... 
~ ""' g;: 

"' ~"' 5"~ :с u-

20,0 69,3 145,6 2.j:;,o 302,5 2fi5,4 

15,0 27,9 47,4 63,6 93,3 83,3 
15.3 1-1.6 41..1 66,5 51.9 47.1 
34.1 0,9 27.0 96.1 120,6 101,4 
22,6 15,3 19,6 23,6 30,6 27,7 

13,8 10,6 10,2 5,2 6,9 5,8 

пы сбора семян овощных l<ультур на 
125%. 
К 1970 nосевные nл. nод овощны

ми культурамп возрослн до 11,1 тыс. 
га nри урожаliностп 140 ц 1га (таб.1. 1), 
в 1980 no сравнешпо с 1940 nл. 11 

урожаЙНОСТЬ уве.!JНЧ11Л11СЬ nOЧТJI В 3 
раза ( 1 Б тыс. га н 161 11/га). Из этой 
nл. nод томаты отведено более 26%, 
nод лук- 24,4 11 nод каnусту-
20,6%. Оси. районы nронзводства 
овощей - сnециалпзированные хозяй
ства Прнкоnстдагского р-на. С 1982 
к-зы нм. )l(данова Бахарденского, им. 
К11рова Каахкннского р-вов сnециали
зируются на выращпваюш овощебах
чевых; нм. Менжинского Каахкннско
го р-на- ранней каnусты 11 картофе
л~; отд. хозяiiства Геок-Теnнпского 
р-на с 1983- на nропзводстве раппе
го картофеля. К 1985 к-зы н совхо
зы pecn. намечено nеревести на цент· 
ра.1нзованное снабженпе рассадой 
овощебахчевых культур. К 1985 овощ
ные культуры займут в pecn. nл. 19 
ты с. га nрн ер. урожайности 17 4 ц!га, 
картофе.1ь - 3 тыс. га nри урожайно
сти 1 00 11/ га. 

Лllт.: Эко11омнкп 11 орrаннзац11я соцнаmt· 
CTifllccкoro сельского хозяnств.а Туркменн
стана- i\шх., 1958; Honoc - в опощсвод
стве . ....:.. Z..·\., 1972: Лrрорскомсндацнн по вы
paЩIIDZIIШie овощных кvльтур н иnптофс
ля n ТуркменскаН ССР.-Ашх., 1975. 

n. Г. Колыхалона 

САДОВОДСТВО в Туркменистане 
в дореволюц. nерпод носило мелко

nотребнтельскпй характер. Плодовые 
деревья, в оси. местные сорта ябло
ни, rрушн, сливы, абрикоса, rраната 
11 инжира, выращнвалн на nрнуса

дебных участках. 
После Окт. рев. садоводство в ТССР 

развивается на науч. основе. Орга
низованы Кара-Калинекая 11 l(изыл
Атрекская оnытные станции, изуча
ющие сортовой состав nлодовых, оре
хоn.чодных 11 субтроn. культур, соз
,1аны гос. n.чодошпомнню1, выращива

ющие nосадочный материал. Пл. n,,o-
. довых насажденнl1 составлялп в 1913 

- 0,6 ТЫС. га, В 1924 - 2,2, В 1965-
13,0, в 1980-20,0 11 в 1982-24,6 
тыс. га. 
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С1'р-во Каракумсl<ого канала нм . 
В. И . Ленина сnособствовало увели 
чению ПJI . садов 11 виноградш1ков. 

До 1976 в pccn. фуикцнонировали 
4 сnециалнзированных совхоза пром . 
виногр-ва 11 6 п.~одовых совхозов в 
Т. Ч. СОВХОЗ·З·д «Сандыкачи:о. К l!J82 
созданы плодасовхозы JШ. Калнюша 
АшхабадСI(ОГО н «Совет Азербаil
джаны~ Гяурекого р-нов, Геок-Те· 
ПII\ICKИII ПЛОДОП\IТОМ\IIIЧ. СОВХОЗ 11 3 
межхозяйствен11ых oбъeдii\ICIIIIЯ в Та
шаузской, Чарджоуской 11 Марыйской 
обл. Расшире11ы 3 совхоза в Ашха
бадско~!, Геок-Теш1нско~1 и Кара-Ка· 
линеком р-нах. 

Органи3ацня аграрно-пром. объс-
ди!lения Туркменплодоовощnром и с 
1980-М-ва nлодоовощного хозийства 
способствовала развитию садоводства 
11 виногр·ва в Туркменнетане на пром . 
OCitoвe . За 1976-80 пд. под садамн 
увели•шлись в pecn. на 15 11 nод Bll· 
ноградн11ка~ш- на 45%. В 1979-82 
в к-зах 11 совхозах за.~ожено 12 тыс. 
га новых вююrрадНJiков н 4.8 тыс. га 
садов. Пл . садов во всех категориях 
хозЯJkтв в 1982 составила 24,6 тыс. 11 

Сан.дыка'IШIСКIIR Bllllorpa.п.. 

вшюград1111к<ш- 15,5 Th!C. га. К -зы и 
совхозы М-ва nлодоовощного хоз·ва 
обрабатывают 8,7 тыс. га садов и 
6,2 ТЫС. ~а BIIIIOГpaдiiiiKOB. Валовоr1 
сбор фруктов доведен · до 39,3 тыс. 11 
ВIIНОГрада -ДО 78,0 ТЫС. Т. 

Природные ус.~ОВНЯ pecn. nОЗВО.1Я· 
ют прн правнльном подборе сортн

~•ента растянуть срок потреблення 
свежнх фруктов до 6 месяцев, а пр11 
пр~вильном их хранен1111- на круг

:Jын год. Туркмспнстан производит 
высококачсстnсн11ыс сухофрукты 11.1 
абрпкоса, инж11ра, стщ псрсика и 
др. плодов . В Юго-Зап. Туркмениста
llе возделывают ценные субтроп . 
культуры : маслину, гранат, воет. 

хурму, инжир, миндаль, фшшковую 
пальму 11 цитрусовые в траншейной 
культурс 11 теплицах. 

Ученые рссп. проводят науч. иссле· 
дован11я по 11нтродукции, сортоизу· 

чснию, сортоиспытаншо nлодовых и 

субтрОП. культур: ПО ПЛОДОВЫ~! !<УЛЬ· 
турам - О. Ф. Мизгирева, И . Г. Ocll· 
noв, Р. В. Кошелева, В. И . Блсхер, 
Л. И. Паиче11ко, К. А. Арестова, по 
субтроn.- В. Т. Чихладзе, С. Б . Ка
меиковiiЧ, Г. М. Левин, Х. Т . Тойд· 
жанов, П. Союнов 11 др . 

Во llcпoл\lelllle Продовольственной 
программы к 1990 nл . садов будут 
доведены до 36 тыс. 11 виноградников 
- до 42 тыс. га, валовое nроllзводст
во фруктов -до 11 О тыс. 11 вшюгра
да -до 270 тыс. т. 

Л11т. : К~ ш с .1 е n • Р. В.. Ч 11 х .11 о д· 
з с в . т., т оn д ж а н о в х. т СубтрОПII· 
Кll Туркменистана.- Ашх., 1970; · к о ш с л е
в а Р. в .. Б n. х с р В. и. 11 др. n .• ОДОПОД· 
ство. овощеводство н вttноградпрстоо в 

Тур•оншнстанс. Сб. ст.:~теfi.- Awx ., 1975. 

Р. 8. Кошс.'l~ва, В . Б.,схср 

ВИНОГРАДАРСТВО. О древности 
BOЗIIII K IIOBCIIIIЯ ВllНОГр·Ва 11 BIIIIOДCЛIIЯ 

в Туркмею1стане св11дете.1ьствуют 
описания путешественников, геогра

фов, истор11ков (Страбона, Днодора 
и др.) 11 архсол. данные (М. Е. Мае
сон 11 др.). Исnользовали виноград в 
ос11 . в свеже~1 виде, частич11о- д.~ я 

ПрИГОТОВ.1е11ИЯ DIIH, IOIШMIIШa, ИЗЮМа, 
бскмсса. Виногр-во разnиDается с 
80-х гr. 19 в., после вхожде11ия Турк
менистана в состаn России. К 1900 
под виноградом заняты 500 11 к 1914 
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-1500 га . 13 годы иcpnoit Mt1poвor1 
( 1914-18), гражданской ooitн 11 шю
cтpa!IIIOii IIИTepnetЩIIII ( 1918-20) П.1 . 
ВИИОГрЗДIIЫХ II~C<IЖДCIIIIii YMC\Ibl\111· 
ЛIICI, 11 к HJ20 cocт~BИ•lll 1 3М5,4 га . 

ИIIТeiiCIID\10 IШIIOГp·BO paзDIIBaCTCЯ 
n респ. с 1920 с созданием 

TypKMCHBIIIIO. В \925 DIIIIOГpaдiiiiКII 
занимали 1444 11 в 1927-2115 га. 
Урожаilиост1. возросла с 67,8 до 90 
цtга. 
За годы 13сл. Отсч. ооi111Ы старые 

насаждения погиб.111 от недостатка 
вод!l, удобрений н к 1945 составляли 
2928 га . Резко CIIIIЭIIЛacь урожай· 
\ЮСТЬ- ДО 35,1 lj/гa . В 4· Й ПЯТ\IЛеТКС 
наЧ1111ается ПОДЪСМ DIIIIOГp·BЗ . К 1917 
ПЛ. DIIНOГpaд\IIIKOD peC!I-. ДОСТIIГ.111 

4490,2 11 к 1953-5757,0 га np11 уро
жай!lости 43,8 tj{гa. 

Виnоrр-во разв11валось в Ашхабад· 
ской, Марыiiской, Чарджоускоil 11 Та
шаузсi<ОЙ об.l., более 80% ПJI. зани· 
мали сорта Тербаш 11 Кара-узюм аш· 
хабадск11ii. После заnерше1111Я стр-ва 
1-ii очереди Каракумекого канала пд. 
виноградников возросю1 с 5,5 тыс. га 
в 1957 до 9,1 тыс. га в 1963 н до 18 
тыс. га в 1981 .. 
В целях коицентрац1111 11 спещ1а.1н· 

защш производства Вllнограда в респ. 

образовш1ы крупные сnецнализllрО· 
ваиные вшюградарские совхозы, меж
хозяйствеиные объединения, созда11а 

nерсрабатывающая nром-сть, хозяiiст· 
оа получают машины,- удобрения, гер· 
бИЦИДЫ, ЯДОХЮ111К3ТЫ, BIIHOгpaдHIIKИ 

закладываются круnными масснва~ш 
до 1000 га. 
Развитие nром. внногр-ва перспек· 

т11вно на 10. респ., в Пр11копетдагской 
подзоне, пр11родные ус.1овия к·poii 
юзво.1яют выращивать высококачеств. 

СТОЛОВЫЙ 11 КIIШIOIШIIЫil СОрта ВИНО· 
града без укрытия кустов на зю1у. 
Срок потреблен11я свежего в11нограда 
от са~1ых ранн11х до самых поздних 

сортов дт1тся 4-5 ~tееяцев . Многие 
столовые 11 к11ш~шшные сорта отлн

чаются высоки~ш лсжкостью и траис

портабе.lьl!остыо. Отсутствпе фllллок
серы 11 мильдыо сокращает за

траты труда на х11м . обработку ви
IIОградников. )Карюlе 11 сухие дни 
осе11ью обеспечивают естествен11ую 
сушку ви11ограда. 

Много сде.1алн для разв11тия вн
погр-ва ученые pecn.- А . К. Соловь· 
ев, А. П. Стрижак, В. А . Носу.1ьчак. 

Таблнцз 1 

Площаzr.н Вltноrрадных нac3Жll.tllltA, в.з. .'lовоn cGop 11 урожаnность 
ло nсси кaтcrop11srN хазаnета ТССР 

Пnка:затс .:ш 1 1950 1 ~60 19i0 Jg;s I~EO 

n .'1QЩ::!!lb пзс~ж;ж.енщl, 
ты с. ra 5.5 S.G 9.4 10,6 15,0 

В ТО\1 qiiC~,~ В П~,OJtOIIO· 

cnщc~t uo.:.pncтc ~ .~; б. l i , i 8 ., ~ . s 
IЗ:мовоn c(jop. ты с т 13.2 2·1.4 36,4 63.0 45.0 
~·рожаnность. цfra 36,; 39,9 ·li,O 7i,4 ~1.4 

'' ~' ' 
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разработавшие райоиировашrе. I!_ЫСО· 
кокачсстnеrшых и высокоурож:шных 

сортов nшrограда разных сроков со

зреванllя: Xam1.111 черного, Раннего 
ВИРа, К11ш~шше1i черного и хишрау, 
Гузаль кара, Тайфи розового 11 бе
.1ого Мускатов узбек11стаиского, ро
зово~о и оттонель, Х11ндогны, Саnе
рави, Торбаша 11 Кара-узюма ашха
бадского; cxe~ry nосадки виногр:щни

ков, cJ1cтe~ry фор~шров:ншя 11 обрезки 
кустов, нор~rы удобрений и ороше
ЮIЯ. 

Хозяйства pecn. лереходят на 
nром. техиологню возде.~ываюrя сто

лового винограда, внедряют высоко

штамбовую форьшровку кустов, nоз
во.тtяющую мехашrзировать трудосы

кие npoueccы no уходу за nочвой и 
растеиия~ш. 

1\.IIШMIIWHO·CTOЛOBЫe СОрТа 811110Гр0д8. 

В 11-й nяти.~етке и в 1985-90 на
~rечено стр-во юго-заn. ветки Кара
куыского канала, к-рnя nодаст воду 

в ра1iон сухих субтроnиков (Мсшед
М11срианское nлато и долину Атре
ка). Новый оазнс станет главныы nо
ставщllкоы винограда. 

Претворяя в жизнь Продовольст
в~нную програыыу, Коьвrунистическая 
nартия и Сов. nравнт~льство наыети
ли ОСИ. Л}'ТИ llltтeHCIIBHOГO разВИТИЯ 

сто.~ового и к11ш~шшного виногр-t!а в 

Туркменистане. К 1985 пл. nииоград
ииков составят ок. 40 тыс. га, в т. ч. 
сто.1овые сорта займут 40%. киш
мишные- 30 и тех и.- 30% общей nл. 
насажд~ний, ва.'lовой сбор вннограда 
-85 тыс. т при урожайности 75,0 t{/га. 

А. Зайко 

БАХЧЕВОДСТВО в Туркменистане, 
как и во всей С:>. Азии,- древней
шая отрасль зеыледеюrя. Нар. селек
цJюнеры на nротяжеюш веков созда

ва.~и ценные сорта дынь. 

Б.'lагоnриятные nочвенно-климатич. 
условия сnособствуют возде,,ыванию 
разных сортов бахчевых nутем 
высева их в открытый грунт с сер. 
марта no шо.'lь с учетом лолучения 

Дьш11 Гу.'1ябн С.3к.прскоn опытноn CTO'JIIЦJIII. 

свежих n.~одов с нюня no окт. н со

хра11ения их до марта-аnреля. Ассорти
ыент дынь Туркменистана включает 
более 200 тиnов, разлнчных no сро
каы созревnния, трансnортабельноспr, 
лсжкости, форыам и разыерам nло
дов. Скоросnелые дыш1 тиnа Замча 
и Зааьш созревают за 60-70 дней, 
среднесnелые сорта (Амери, Вахар
~tан, Геокча, Турноват, Баба-ших, Ме
гесек и др.)- за 75-90 дней: осение
зимние сорта (Геок гуляби, Сары гу
.1яби, Кизыл гу.'lяби, Гарры гыз, Са
ры кауи и др.)- за 95-100 днеii; 
зим1ше сорта (Кара котур, Бишек, 
Ал~rа гуляби и др.) - за 100-120. 
По ассортиыенту и техно.тtог1111 воз

делывания бахчевых террит. респ. де
лится на 3 зоны: сев. (ташаузсl<ая), 
центр. (чарджоуская) и юж. (ашха
бадская 11 ыарыi1ская). В сев. зоне 
выращивают в оси. зюшие крупно

n,1одные дыни тиnа Бишек, Кара гу
ляби, Кара котур, Гарры гыз; в 
центр.-осеине-зищще: Кизыл гуляби, 
Сары гуляби, Геок гуляби, Ак гуля
би; в юж. преим. летние 
сорта: Вахарман, Геокча 11 др. В ас. 
сортимент арбузов входят Мелито
nольсювi 142, Зюший 344. Цельноли
стный, Мраморный. Из тыкв возделы
вают в оси. П.тtов кяди и др. 

Для увеличения урожайности и ва
лового сбора бахчевых культур 
(та б.'!. 1) в pecn. nод руководствщt 
С. И. Кобытева и Е. И. Лавринавой 
nроведсна в 1939-67 се,,екцirонно
семеноводческая работа, внедрены Шl· 
дустриальная технология •. ыеханиза
ция возделывания 11 уборки (К. Ове
зова, Р. Д. Овезов, 1962-82). 
В результате сnециализированные 

Куйбышевекий бахчевый совхоз Са
карского и к-з сСовет Туркмениста
иы:. Гяурекого р-нов nолучают уро
жаiшость дынь по 250-300 и арбу
зов - 300-350 цlга. На pecn. бах
чевой оnытной станции урожайность 

Табл11ца 1 

nосевные п:~.ощадн, урожаАность и ваповоl\ сбор 
Gах•1епых культур 

Покззатс .. ,Jt 

Лос:еnнi:Jл n.,ош<~зь. тыс:. ra 
Урожаnность. ц/га 
Uano~oR сбор, тыс:. т 

1913 

10,4 

1940 

11.1 
68.0 
75.5 

1950 

7,9 
55,0 
43,5 

1960 

13,5 
58,0 
78,3 

1970 

' 21,5 

tff.·g 

1980 

21,2 
94,7 

200,7 

1982 

22,9 
84,0 

203,7 

состав.тtпет: дыш. 500 11 арбузов - 700 
1{/,,а. Сотрущшки станuшr разработа
Л!! сnособы и нормы удобре11ий,nроб
.1емы хра11ения, трансnортировки пло

дов, комnлексной ыехаш1за1щи воз
де.тtывшшя и ыетоды борьбы с вреди
еля~ш 11 бо.тtезняыи бахчевых (К. Ове
зова, А. Муха~1едов, С. Сетдаров 11 
др.). Тур~<мешrстан известен лучшей 
в ыире вяленой ды11ей, сохраняющей 
вкусовые качества свежего nлода. 

На ежегодных ыежду11ар. выстав
ках в Эрфурте дыни Кизыл гуляби, 
Сары гуляби, Гарры гыз, Геок гу
ляби и вяленая дыня сорта ~ахарман 
неоднократно получали большие зо
лотые и серебряные медали. 

Дыни Туркменистана с высоюrыи 
вкусовыыи качества~ш. отличающие

ся лежкастыо и транспортабельностью, 
вывозятся в центр. и сев. районы 
РСФСР, в респ. Закавказья, Прибал
тию! и на з"сnорт. За nределы p~cn. 
в 1981 вывезено 85,6 тыс. т, или в 50 
раз больше, чеы в 1913. 
Выnоm1яя Продовольственную лро

граы~rу, к-рая намечает довести в 

12-й nяпr.~етке nроизводство ово
щебахчевых культур до 790-850 
тыс. т, в респ. осуществляется 

nроnорциоиальиое paзBIITIIe агроnром. 

коыnлексов, иите11сификация исnоль
зования зе~tли, внедрение достижений 
1rауки 11 nередового оnыта, сnециалн

зашrя и. концент.рация nроизводства 

на основе межхозяйственных 11 меж
отраслевых связей. 

Лнт: Б ~ n 11 к В. Ф. Бахчевые купьту
ри.- ill., 1957: Б а л а ш сn Н. 1-1. Бахче· 
во.з.ство.- Ташкснт, 1976. 

К. Овсэова, Р. Д, Овезов 

,--о -·---

Сбор д.ы11ь в колхозе сЛсшшгр.пд~ Ашха
<Ji].дскоrо paftoнa. 

СУБТРОnИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ. 
Юго-заn. террит. ТССР, долина р. Ат
р~к. nобережье Касnия 11 юж. доли
ны Копетдага отличаются благоnри
ятиы~ш для выращивашtя субтроn. 
культур клиыатич. условияыи. Здесь 
хорошо nрижились оливковое дерево, 

дающее до 100 кг ыастш, гранат, ер. 
урожайность к-рого 125-155 цlга. 
Гра11ат, ка" виноград и др. культуры, 

НЗ ЗИМУ ИС укрыВаЮТ;· ·ЧТО·ЭНаЧИТеЛЬ• 



но сокращает llздержкн li повЫшает 
рентабельность пронзводства. 

IОго-зап. часть Турюн~ннстана рас
полагает зна'IJПсльнымн земельными 

ресурсами. Более 500 тыс. га можно 
вовлечь в интенсивный с.-х. оборот. 
Вследствие бедности террнт. водны
ми ресурсами субтроп. культуры воз
делывают здесь в небольшнх разме
рах. Водные ресурсы предстаnлены в 
оси. временным стоком р. 'Атрек, 
среднегодоnой расход 1<-poit состав
ляет, без учета разбора воды в Ира
не, 272 млн. ~13• Из-за нехnатю1 воды 
субтроп. культурами, главным обра
зом гранато~1, занято всего 600 га. 
Большая работа по ннтродукщш 

субтроп. культур проводится Кнзыл

Атреж:кой опытной станцией, сотруд

ники к-рой доказали, что в районах 

Прнатречья можно выращнnать~n от
крытоы грунте слсдующне субтроп. 

11ультуры: инжир, морозостойкую, 

отлнчающуюся высоким содержанием 

сахара и вкусовыми качествами хур

му, Зllзнфус (китайский финик) -
засухоустойчивый, жаровыносливый, 

морозостойкий, но не переносящий 

тяжелых глн1111стых 11 засоленных 

почв. Вступает в плодоношение в год 

посадки. Плодоносит 35-40 лет, пло
ды по содержанию сахара почти не 

уступают инжиру 11 финику обыкис-

веиному. 

Пронзводство субтроп. культур в 

\Ого-Зап. Туркменистане экоио~шче-

Субтропнкн Турi\МСJШстана. 

сюt целесообразно. Стр-nо 4-11 очерс
дн Каракумекого канала позволнт 
расшнрнть их плантащш, будет спо
собствовать выполнению Продоволь
ственной программы. 

В. С. Манаков 

ТЕХНИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ. Осн. 
техн. J<ультура Туркменистана -
хлопчатннк. Из 1 т хлопка-сырца по
лучают 340 кг nолокна н соответст
венно 3500 ~~ хлончатобумажной тка
нн, 110 кг масла, 250 кг жмыха, 
170 кг шелухи, 8 кг линта. Из отхо
дов хлопкоочнстнтельной н мас:ю

бойной ПpOM·CTII 11ЗГОТаВЛIIВ3ЮТ 1130-
Л!IЦIIOIIIIЫe матерна.%1, целлюлозу, 

спирт, лпнолеум, lipacкy, кинопленку, 

средства бытовой хнм1111 н др. Листi>я 
11 стебли хлопчатника также исполь-
зуются для переработки. . 
Более пол. орошаемых зе~1ель 

рссп. занято под посевы хлоп'1атш1ка. 

Начнная с 1973 ежегодно пронэnодет
во хлопка-сырца превышает 1 млн. т; 
с 1976 почти 50% выращиваемого 
хлопка-сырца в респ. получают с 

вновь освосиных зе~•ель зоны Кара
кумекого канала им. В. И. Ленина. 
ТССР - вторая хлопковая база 

страны, доля ее в общесоюзных заго
товках хлопка.сырца с 1966 (в связи 
со стр-вом Каракумекого канала) со
ставляет 12-13%. В перспектнве 
хлопководство как оси. отрасль 

с.-х. производства Туркменистана бу· 
дет превалнровать. Это обусловлено 
большими потребностями страны в 
хлопке-сырце и высокой эJ<Ономнчс
ской эффективностью отрасли. Глав
ное вш•маннс будет уделено увеmJ
ченню пронзводства тонковолокюl

стых сортов, нз к-рых изготовляются 

высококачественные трикотажные тка

ни, разнообразные техн. изделия. 
В Турк~•еш•стане издавна возделы

валась ~•асл11чная культура кунжут 

(сеза~•). Кунжутнос мас.1о от.шчает
ся высоюJЮI вкусоnы~1и качества~ш. 

используется в кондитерской про~•-сти, 
при производетое маргарина и др. 

продуктов. В дореволюц. период в ни
зовьях А~1ударьн н Тедженском оа
зисе под кунжуто~• было занято ок. 
7 тыс. га, к 1940 посевы возросли до 
10 тыс. га; с 1974 возделывание кун
жута прекращено. 

В послевоенные годы в Ташаузекой 
и Чардожуекай обл. в небольшнх 
размерах высевали лубяные культу
ры- джут и кенаф. С 1974 их не 
nозде.~ыnают. 

В. С. Ма11аков 

КОРМОВЫЕ КУЛЬТУРЫ. Оси. 
кормовые культуры ТССР- люцерна 
и кукуруза. На небольшнх пл. возде
лывают сорго, суданскую траву, овес, 

перко, кормовые корнеп,10ды н бах-
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чевыс куЛJ.туры. Расширяются посев
ные пл. оысокопродуктнnних кормо

вых культур: овса, пepi<D, рапса, сон, 

кормовых арбуза, тыквы и др. 
(табл. 1, 2). 
В 1913 в Туркменнетане люцерну 

возделывали на пл. 25,4 тыс. га, n 
1940 -на 46,0 тыс. и в 1982- на 97,6 
тыс. ~а. Ср. урожайность сена лю
церны в 1970 составляла 42,2 ц/га, в 
1975-56,6 и в 1981-70,3 tjlгa. В 
респ. высевают сорта: Иолотанская, 
Ташкентская-3 192 н Хивинская. 

Кукуруза - высокоурожаi!ная кор
~•овая 11 зерноnая ку.~ьтура, в 1981 
зашщаnшая 78,0 тыс. га нз ш1х на 
зерно 28,0 тыс. и на сшi~с и зеленый 
кар~• - 50,0 тыс. га. В ер. n 1981 по
лучено 43 ц!га зерна н более 210 11/га 
силосной массы. 

Сорг~ используют на зерно, 1 силос, 
эелены11. корм пли сено. Зерно сорго
хороши и концентрнрованны.й корм 

для всех с.-х. животных н птицы. 

Суданская трава- впервые испыта
на в ТССР в 1926 на необеспеченной 
богаре вблизи Кеши, под Ашхабадом. 
В условиях Турю1енистана за год су
данская трава дает 4-5 укосов, в 
суы~tе составляющих 600-700 ц!га 
зеленой массы, 11 два урожая семян. 
В респ. районированы сорта Крас
нодарская-1967, Мнроновская-325 н 
Черном арка. 

Оз11мая рожь - в условиях ТССР 
про~1ежуточная кор~ювая культура; 

используется при посеве в чистом ви

де и в с~1еси с зернобобовыми куль

турами. Урожай зе.1еной массы в чи

стых посевах - 300-350, в смеси с 
BIIKOЙ - 400-450 Ц/га. 
Пер ко -завезено в ТССР нз Бол

гарнll и испытано в 1979 на научно
экспериментальной базе ТНИИЗ. 

Перспектнвная ку.~ьтура для воспол
нения дефнщ1та кор~юв в критиче

ские сезоны года. Пер ко - зныостой

кнй 11 скороспелый гибрид китайской 
кор~юnой капусты 11 рапса. Семена 

его быстро прорастают, кормовая 

масса перко с.~адковата на вкус и ее 

охотно поедают все с.-х. животные. 

При посеве в конце авг.-начз.1е сент. 

перко дает в ТССР с 1-го укоса (в 

конце нояб.) до 100-150 н со 2-го
(в нача.1е апр.) -250-300 ц!га зе
.1е11ой массы. 

Рапс-ценная высокобелковая кор

~ювая культура с незначнте.1ЫIЫ~I со

держаннем клетчатки, богатая вита

~11111амн 11 мннеральныыи со.1яын 

(ка.1ьцием, фосфором, серой и др.)~ 

Урожайность зеленой массы рапса 

при поливе - ок. 700 ц/га. 

! 1 

1 
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1'аблиu.n 

Пос.свttыс ппощадll 11 ypoжal'ittocть кормопых культур по ТССР 

IDIJ 19-10 19i0 1%0 --- . -- ------
l(y.,ьrypa 

Люцср1~а tli] CCIIO 
Ку~уруза н::а сн:юс 

11 ЗC."ICIIYIO М3СС'У 
0..1.tl0.1t'TIIIIC TJ13!Jbl 
Кор,.ю11ыс кор1~сп.1о..J.Ы 

11 бахчевые 
Про"н~жуточш:о~~ ку.1ь1 уры 
(ont•c, n~rкa 11 :tJI. J 

1 

уро· 
11.1t"'· Ж~111· 

llt:t.'J.I~, ноет•~. 

r1o1c. ra lt/ ra 

25.4 

1 

ypn-
n.1o· ж•••i

IIJ.i:lдL,, IIUCTb, 
ТЫL. l".il Ц/ Га 

46,0 

17.9 
1,3 

0,1 

26,7 

65,0 

1 

уро· 
п ... 1о- жаn
щадь, IIOCTb, 
тыс_ ra ц/rа 

67,0 

36,0 
12,4 

2,4 

42,2 

170.7 
·10,8 

70,5 

1 
уро-

П.1О- жа•1-
щаль, I IIOCTb, 
ты с_ га 1 u/ra 

152.0 

42,0 
2 ... 

2,9 

18,7 

70.3 

203.0 
5~.8 

63,0 

Табпнщ:а 2 

Заготовка кормов, т 

Показ<~тсмн корм::а 

СеНО CCTCCT!ICIIIIЫX 11 ССЯIIЫХ 
трав 

В TO"I ЧIIC .. 1C .1IOЦCplla 
Грубые !\Op).la 
СН.'10С 
Сенаж 
Внт<Вt1111113Я мука щ::кус:сr· 
венноn с:ушкн 
Гр."ну.111рОD3111tые кop~li] 
}\ормовы~ кор11~П.1О:J.Ы 11 
б3ХЧС"UЫС 

1965 

92532 
84127 

206817 
312740 

Кормовые корнеплоды, сахар-

ная (сорт Романовская-1537) н 

кормовая (сорта Баррес, Эiшсндорф
ская желтая) свекла возде.1wuаются в 

респ. ддя по.1учення сочных кор~tов. 

Под кормовы~ш :корнеп.1ода~ш заня

то ок. 3,2 тыс. га орошае~IЫХ земс.1ь. 

В ТССР при хорошей агротсхн. кар· 

~ювая 11 сахарная свекла дают 850-
1300 ц/га :корней н 190-230 цfга 
ботвы. 

Кормовые бахчевые ку.1ьтуры (1юр· 

мовшi арбуз, тыква, кабачкн) -цен

ные мо.1окогонные кор~tа. В ТССР 

ypoжati тыквы достнгает 200-250 н 

кор~ювого арбуза - 280-300 ц !га. 

1970 1975 1980 1981 1982 

192622 441316 550061 657375 650236 
18~·19-1 441001 533997 631961 633738 
240·132 878187 8008G2 76·1874 7489~5 
391393 817602 8-19179 861-1-15 938159 

14G34S 3966·12 29G227 208070 

109i 3687 10785 11136 11017 
90З4 2·126 

lu3S7 21696 2·1052 

в ку.1ыуру туркм. вику мохнатую, 

ста.1 иннциатором внедрения в nроиз

водство рссп. новой кормовой куль

туры- сорго М110ГО.1еТНСГО И др., раз

работаЛ агротехи. их возделывання. 

О. Артыков 

ШЕЛКОВОДСТВО - важная от

расль с. хоз-ва Турк~1енистана. В Ср. 

Азии, в т. ч. на террит. ТССР, шс.l

ководство~I занимаются более 1500 
.leT. До qкт. реВ. ше.1КОВОДСТПО Ве· 

лось nри~tнтивнымн сnособа~ш. От

сутствовало гренажное nроизводство. 

Вес работы выпощrялнсь вручную. 

Как н др. отрас.1и с. хоз-вп, шел
ководство в ТССР стало разnиваться 

лншь в годы Сов. nластн. Pecn. даст 
10% всего nроизводства КОI<Оiюв 11 

заню.rает в СССР 3-с место (nост! 

Узбекской и АзсрбаiJДжанской ССР). 

В 1981 шелководы pccn. (в 1924-
219 Т) ПрОI!ЗВСЮI 5128 Т КОКОНОВ 
(та6.1. 1 ). 
Оси. Gаза ше.1ководства ТССР -

хоЗяйства Чарджоуской обл., nроиз
водящнс ок. 50% заготовляемых ко

конов. Ежегодное nроизводство коко

нов к 1982 по Чарджоуской обл. npe· 
выснло 2,3 тыс. т, по Ташаузскоi1 -
9оо-1ооо т. MarJЫilcl<aй- 85О-9оо, 

Ашхабадскоi1 - 330-370 н Красно

водекой - 40-50 т. 

В развнтис шс.1ководства в Турк· 

~Iе1шстанс значит. вклад внес· 

.1н ученые САНИИШ и ТашСХИ Э. Ф. 

Поярков, Е. Н. М11хаiшов, Б. JJ. Ас· 

тауров, В. А. CтpyшiiiKOB, А. И. Фе· 

даров, А. И. э~~~JaiiYIIЛOB, заел. агро· 

Jюмы ТССР 3. В. Сласrушннская 

и К. А. Мннькова, заел. работинк с. 

хоз-ва ТССР Ф. Ш. Шангараев 11 др. 

В к-зах н совхозах pecn. раiюrшро
ваны в оси. сложные гнбрнды (тет· 

рагнбриды между белококонны~ш по· 

рода~ш шелкопряда Б-1, Б-2, 

САНИИШ-8, САНИИШ-9 и nростые 

Гliбрнды пород Б-1 и Б-2). С 1976 
начато внедрение в nронзводство бо

лее nродуктнвных гнбрндов шелко

пряда Туркменская-3 ХТуркмеiiСI<ая-4, 

Туркменск:ш-4 ХТуркменская-3, Турк

менская-! 3ХТуркменская-16, Турк

менская-lбХТуркменская-13. Этн гнб

р11ды дают шелковое волокно с высо· 

ю•~ш бнол. н техно.1огнчесю1мн свой

ствами, жизнесnособность их гуссннц 

состав.1яет 98-99%, шелконоснасть 

кокона - 24-25, выход шелка-сыр
ца - 42-44% пр11 метрнческом номе

ре ннт11 3100-3400. Породы Туркмен" 

ская-3, Турr<менская-4, Туркменская· 

13, Туркменская-16 н нх гибриды вы
ведены на Typi<M. ОПЫТНОЙ CTaiЩIIII 

шелководства Б. Мамметкулнеnым н 

Е. Мартыновой. 
Б. Ma.•t.lleт"yлueв 

таuл1ща 

Бa.l!>ШOJi вк.1ад в разrштне nо.~ево 

го кор~юnроизводства респ. в.1ожи.1н 

видные ученые С. О. Свезмурадов н 

В. В. Ннкнтии. С. О. Овез~1урадов 

исnыта.1 Go.1ee 6 тыс. сортаобразцов 

кормовых растеинй, выявнл nерсnек

тивные сорта одно- 11 много.1етннх 

кор~1овых ку.1ьтур - кукурузы, сор

го. су дан к н, .1юцерны, свеклы, тык

вы, арбуза 11 др. Выведено 3 !lавых 
сорта кормовых и сндеральных куль

тур: сорго сахарное туркм., внка 

туркм. и земляная груша Аш-867. 
В. В. !-IIIIOIТИH вве.1 из дикой флоры 

UJелковод.ство в ТССР 

Показатс-... 1ь 1910 1965 1970 1980 1981 1982 

Ре~Л1133ЦНЯ. гре-ны. тыс. 
короGок 2,1 49,2 
Урожайность коконои с од· 

5З,9 85,3 87.5 89,1 

ноn коробкн грены, кг 
Всего пронзведено коко-

7,8 59,4 55,3 57,6 58,6 54,4 

IIOlJ, Т 16,8 2!26,7. 2986,3 4868,5 :il28,0 4900.0 



ОВЦЕВОДСТВО И КОЗОВОДСТ· 
80- OДII:I IIЗ neдyЩIIX OT[>~~1ei1 С. 
хоз-ва ТССР . Прнмер11о 80% rюго
. 1овья мсл"оr·о рогатого скота состаn 

ляю·r r<аракулr.скне овцы. В рссп. on-
rtы находятся на круглогодовом на

стбrrщно~r содержашш с подкор~rкоir 
в период отсутствия подножных кор

~rов 11 В НеВЫПаС!IЫС ЗШIHIIe ДН!I. 

В ТССР накоплен большой опrн 
оедення каракулеводства в круrшых 

снецнаюrзнрованных хозяйствах, со 
держащнх по -\0-80 тыс. овец. Уста
новлена спсцrrалнзацня каракулевод

чссюrх хозиiiств no разв.::дснню овец 
черной окраски- ГПЗ «Уч-Аджн:о 11 
сРавrшна:о, в ллсмсовхозах - «А~1у· 
дарья:о, «К:~занджнк:о, «Крас1юс зна. 
~rя:о, «Ударник»; овец серой окрасюr
ГПЗ «Сараджа:. 11 племенные couxo· 
зы сКала1н\\ор:о, .:Победа:., «Погра
ннчннк:о, «KO~ICOMOЛ:t, «Чеменабнт:о; 
окраски сур - ГПЗ сТалимарджан:о, 
совхоз сБахарден:о. Одновременно 
разведеннем карш<ульскнх овец заrш

~rаются к-зы Керкннского, Тахта-Ба
зарского, Марыirского, Байрам-Атrir
ского, Каахкннского, Чаршангннско
го, Серахекого 11 Чарджоуского р-нов. 
Всего разведенllе:\1 каракульских овец 
в респ. эан11маются 36 специатrзиро
в:шных каракулеводческих хозяйств, 
более 260 колхозных ферм 11 объедн· 
неннй. Племенные з-ды 11 хозяйства 
ежегодно выращивают 11 продают в 

респ. 11 за се пределам11 ок. 15 тыс. 
племенных баранов 11 более 36 тыс . 
ярок, к-рых исnолr.эуют для улучше

ния породы. 

В резулr.татс многолетнего сов~lе· 
стного труда ученых и работников 
nередовых каракулеводческнх хо

зяйств отселекц11оннровано более 30 
расцветок 11 оттенков каракульскнх 

Отар3 овец cooxo::s;, сБахардсн:. 
денекого pano1101. . 

с~rушек. Производятся оысо1<осортные 
каракулr.сюrс смушк11 следующих ок 

расок: черной (арабн), серой (шнра
ЗII), сур и розовой (гулнгаз), корич
невой (камбар), белоir, халнл11 11 ша
тури (окрасr<а шерстного покрова 

молодого верблюжонка). 

TaбJ'IItЦ8 1 

Поrолопье овец 11 КО3 во всех катсrор1111Х 
ХОЗЯЙСТВ 11а 1 ПIID.ilpll 

Годы 

1975 
1980 
1981 
1982 

J Гlorononuc овец 11 коз, ты с . 

4 423 
4 513 
4 ~83 
4 492 

Осн. продуrщня 1<араку,1еводства 

каракульские шкурки, экспортнруrо· 

щиеся на ьшровой рынок и нспо.1ь

зующиеся в меховой про~r-стн стра

ны. Ежегодно заготавливается более 

1200 тыс. шт. каракуля, в т. ч. ок. 

140 тыс. оrушек серой 11 100 тыс. 

Ш1<урок окраск11 сур. Первосортный 

каракулr. состав.1яст по pccn. 92-93%. 
Важные nро-

Коза anropcкon nороды. дукты к~ра

кульскнх овец

шrсо 11 шерсть . .... ···.· 
l Уд. вес бара-

: ~ 111/НЫ D ОбЩеЙ 
заготовке мяса 

В рССП. СОСТ3В· 

.1яет более 45%. 
Плодовитость 
караку.~ьских 

овец колеблется 
в nрсдс.~ах 100 
-120% 11 завн
сит ОТ ПОГОдl/0• 

IV111~1:1Tl/Ч., Па · 
1 ~ СТбНЩIIЫХ И др. 
~ услов11i1, шер· 
стная их про

дуктiiВirость -
в преде.~ах 3,0 
-3,5 кг С ГОЛО· 
ВЫ. Д.1Я ПОВЫ· 
ШСНИЯ ПЛОДОDII· 

ТОСТ И ~ra rок 

ЭI(OI-tOЛHIKЛ 

11сrю.1ьзуют nрспарат Cji(K (сыво
ротка жеребых кобыл) 11 др . гонадо
н нсйротропнuе прспзраты . 

Сарадж111rская порода овец, хоро
шо присnособленная к лрнродно-кор· 

МОВЫМ ус.1ОВИЯМ IIУСТЫННЫХ 11 полу· 

пустынных раiюнов, дает полугрубую 
од110родную шерсть коnрового TII!IЗ 

11 ыясо. Из шерст11 овец сараджшrскоri 
nороды изготав.швают са~rые ценные 

в мире ковры, отличающнеся прочно· 

r:тr,ю 11 долrовечностr.ю . 

Сараджшrскую курдючную овцу 
разводят в заn. районах, в к-зах 
к-рых ок. 40 тыс. голов. Продуктив
ность nороды (живая масса одной 
головы): баранов-nроизводнтелсri 75-
77 кг, Ш1Ток-50-55 к~. шерсти-со
ответствеrиrо 4,2-4,5 11 3,5-3,7 кг. 
Плодовитость породы - на 100 ма
ток 90-95 ягнят. 
Тонкоруrшую породу овец разводят 

на терр11т. горных пастбищ зап. Ба
харденского 11 Кара-Каттекого р-иов. 
Поголовье иасч11тывает более 30 тыс. 
овец. Тонкая шерсть этой овцы -
оси. продукция, в условиях pecn. по

.1учают с одного производители 4,5-
6,5 11 с матки- 4,2-4,5 кг шерст11, 
живая масса - соо;ветственно 65-
75, 50-55 кг. Плодовитость породы
lrа 100 маток 95-105 ягнят. 

Козоводство. Поголовье коз в респ. 
11езна•J1rтельно. В Центр. 11 !Ого-Зап. 
Копетдаге разводят сов . шерст11ую 
породу. Всего о к-зах 11 совхозах на
считывается более 70 тыс. коз, в т. ч. 
сов. шерстной породы - более 20 
тыс. Продукт11вность сов . шерстных 
nород: шерсти- 1,3-1,5 к~ с головы, 
живая ~racca лронзводите.1сй- 56-58 
и ~rаток - 37-38 кг, местных коз 
соответственно - 0,4-0,5; 55-57; 
37-39. Плодовитость обс11х nород
со 100 козоматок 100-105 козлят. 

Э. 1\урбаноа 

КРУПНЫй РОГАТЫй СКОТ дает 
30% ВаЛОВОЙ ПродуКЦ/111 ЖИВОТIIОВОД· 
ства 11 разводится о 340 хозяi1ствах 
ТССР. Уд. вес говяд11ны в обще~1 
производетое ~rяса составляет 28%, в 
далыrеirше~r он возрастет в резу.1r.та
т~ создания спец11ализированных хо

зяйств 11 nеревода отрасли на пром. 
основу. 

В хозяйствах респ. раi1онированы 11 
разводятся животные красной степ

иой породы (Марыikкая, Чарджоу
ская и Ташаузекэя обл . ), Шв1щкой 
а.1атауской (Красноводская. Ашхабад: 
екая обл. , Тахта-Базарскнй, Кушкнн
скнil р-ны Марыйской 11 Чаршангrш
скнir р-11 Чарджоус1шй обл.), бурой 
латвнiiской (Ташаузская об.1. 11 ча
стично хозяйства Марыйской 11 Чар
джоуской об,1.), бурой карпатской 11 
черно-пестрой пород. В нтоге п~ре
учета ( 1980) установ.1ено, что 98,6%
сr<от пuроднш\ в т. ч. уд . вес красного 



экоtiомикА 

степного скота составлял 62,3%, швиц
кого- 18,8, бурого лат~шiского-
17,3 н прочпх пород-l,б~о-
Крупного рог:~того скот:~ на 1 янв. 

1983 В рССП. О!аСЧIIТЫВа.~ОСЬ 672,4 ТЫС. 
голов, в т. ч. коров - 2·14, 1 тыс.; в 
к-з:~х 11 госхозах-335 тыс. голов, нз 
н11х 75,4 тыс.- коровы. Ср. удой мо
.1ока на од11у корову в 1982 состав
,,я.~ 2171 . кг, ер. жнвой вес сданного 
на мясо скота- 366 кг. 
За годы Сов. вл:~стн сl\отоводство 

прсвратнлось нз узкопотреб11тсльскоl1 
в крупную товарную отраст, соцш1-

лист11ческого с. хоз-ва. До 1940 поrо
,,овье крунного рогатого скот:~ со

стояло 11з местной малопродуктивной 
эсбув11дноi\ породы, удоl1 молоl\а 
к-рой сост:шля.1 504 кг прн Жlшой 
массе 274 кг. Чнсленность скота не 
прсвышала 68,8 тыс. го.1ов. 
В рсзу.1ьтате улучшения породных 

и продуктивных качеств крупного 

рогатого скота, орган11зации Гос
П.1С~tз-да, двух племенных совхозов, 

23 п.1емснных ферм скотоводство ста
по одной нз всдущнх отраслей с . .хоз
ва ТССР. П.1с~tснной службой рука· 
водят соответстnующне отд. .t\·\CX 
ТССР н 4 об.1астные гас. пле~ll~н
ные станцнн. Колхозные н совхоз
ные пункты искусственного осеменс

иня с.-х. ж11вотных, сеть контрольно

асснстентской службы н кооператll
вов по нскусственному осеменению 

коров н телок проводят осе~tсненнс и 

изучают продукт11вность скота. Н.-н. 
работы н методическое руководство 

деяте.1ьностью nле~1службы по улуч
шению пород крупного рогатого ско

та осуществ.1яст ТНИИЖиВ. 
Совершенствование~\ красной степ

ной породы занн~tается племенное хо
зяйство сКарадамак» Гяурекого р-на 
Ашхабадской об.1., организованное в 
1929. В хозяйстве 857 голов чисто
породного скота, в т. ч. 280 коров 
(1983). От каждой коровы надоено 
по 3626 кг мо.1ока, реалнзовано др. 
хозяйствам pecn. 126 голов nлемен
ного мо.1одняка 1-го класса и выше 
(1982). 
Лучшие репродукторы шв1щкой nо

роды - п.1е~1енные фер~1ы к-за сЛс
Н1111Град» Гяурекого р-11:1 (в 1982 от 

Пере.:tОD;:]Я доярка ко.'lхоза с40 .1ет ТССР:.о 
Aшx::JG::J.з.cкoro р.зйона Н~·рсолтаи АинаGа~ 

ева. 

каждой 1шровы Ш!досно 2970 кг мо
лока, pC3.111ЗOBaiiO 70 ГОЛОВ ПЛe~teiiHO· 
ГО МОЛОДНЯК:!), KOIIHOГO З·Д3 cKa~t
CDMOЛ» (ер. yдoii в 1982 составнл 
2887 кг, реа.1юовано 100 голов nле
мениого молодняка), научно-эксnерн
мента.%11аii б:вы THHH)I(нl3 (соот
ветственно - 3216 кг н 46 голов). 
С персводом скотоводства на 

пром. основу в респ. создщю 39 
специат1зированиых комnлексов н 

ВЫСОКШ\еХ:JНИЗI!рОВаИНЫХ ферм ПО 

nроизводству молока, 4 ко~шлс"са по 
откорму крупного рогатого скота на 

10 тыс. голов каждый, одно спецна
лизнрованнос хозяl1ство и 2б межхо
зяl:ственных ферм по выращнваш1ю 
нстс.1еii (1983). Сnсцналюированны
МII хозя1iства~ш nроизведено 2б% ~10-
лока, 48,1% говяд1111ы к общему nро
изводству респ., выращено i1 реалнзо
вано 7912 иетелеii ( 1982). Самым 
крупным специалнзированным хозшi
ством респ. является Госnлемз-д 1ш. 
9 Ашхабадских ко~шссаров Гнурсi(О· 
го р-на Ашхабадской обл., созданный 
в 1972 на базе хлоnководческого хо
зш"lства. В ХОЗЯJIСТВе фyllliЦIIOHИpyЮT 
3 МОJIОЧНЫХ КО~IПЛСI\Са на 800 КОрОВ 
каждыl1, комnлекс по выращиванню 
НеТеЛеЙ На б ТЫС. CKOTO~IeCT. Общее 
nоголовье скота - 9б24 головы ( 1983). 
В хозяйстве nроизведено 5б55 т 
мо.~ока, 1170 т мяса, ер. удой от каж
дой коровы 2б93 кг, сдаточный вес 
одной головы--452 кг. На 100 га nро
изведено 1885 ц молока 11 390 ц мяса 
(1982). 
Скотоводство, удачно сочетаясь с 

ведущ~l1 отраслью с. хЕ>з-ва респ.
хлопководством, эффе!ПIIВНО IIСПОЛЬ· 
зует корма (главным образом люцер
ну), выращнвас~tые на полях хлопко
во-люцернового севооборота, н отхо
ды хлоnководства. Поэтому дальней
шее расшнрение nосевов Х.'Юпчат1шка 

и внедренне хлоnково-.1юцерновых се

вооборотов обесnечнт р:~звнтне кор
мовой базы скотоводства и увелнчс
нне nоголовья скота прн одновре~tен

ном росте его продуктшшостн. 

Продовольственная программа pecn. 
предусматрнвает уnелнченне к 1990 
пронзводства мяса (в убоl1ном: весе) 
ДО 110 ТЫС. Т 11 ~IОЛОКа-до 365 ТЫС. Т. 

О. АюlйАtуха.trедов 

СВИНОВОДСТВО - перспектнвная 
отрасль жнвотноводства. Развнвает
ся в рссп. пос.1с решений мартовско
го (19б5) Пленр1а UK КПСС. До 
19б5 разведеннем свиней з:шнмались 
лншь отд. хозяйства, обеспеченные 
концентрнрованнымн кор~1а~ш. На 
1 янв. 1965 в общественном секторс 
pecn. насчнтывалось 49,5 тыс. н на 
1 ЯНВ. 1981 - 168,2 ТЫС. CBI!llel\ В Т. Ч. 
в к-зах- 104,8 тыс. 
В 1980 в респ. произведено 9,4 

ТЫС. Т ОВИНИНЫ (В ЖИВОМ весе), ИЛII 
б,7% общего пронзводства мяса, в 

198i - 10,3 ТЫС. 11 В 1982- 10 ТЫ~. 1 
(7% общего nронзводства ~1яса). 
Оси. п.~аJ.ювия . порода - крупная 

белая, адаптнроваnшанся .в условиях 
жаркого кm1~1ата ТССР. В nсрсnекти
вс выход де.~ового nриnдода nреду

оютрено довести в ер. на 1 CBIIIID· 
матку по к-за~t до 16 и по совхо
за~\ -до 18 поросят nрн увелнчешш 
ер. жввой массы сд:~вабюго на мя
со ЖИВОТНОГО ДО 100-11 0 кг. СВ Н НО· 
nого.1овье в оси. размещено в мел

ких CBIIIIOBOДЧeCКIIX ТОВарНЫХ фер

мах К-ЗОВ И СОВХОЗОВ. J-la базе KOIIЦell· 
тpaЦIIII СВIIIIОПОГОЛОВЬЯ В cneцllaЛIIЗII· 

pOBaflfiЫX круПНЫХ CBIIHOBOДЧeCIOIX 

кшшлеJ<сах рссп. nрн одновременно~\ 

сохранеюш существующнх сщшовод

ческнх товарных фер~1 к-зов 11 совхо. 
зов предусматривается дальнейшее 
раЗВИТИе CBIIIIOBOДCTBa. 

Действует Карабекаульскнй свiшо
водч. ко~шлекс по откорму 12 тыс. 

свннсй в год. В Ташаузеком р-не 
сдан в эксплуатацшо межколхозный 

свиноводч. комnлекс на 12 тыс. и в 
к-зе нм. Тельмана Геок-Тспинского 
р-на Ашхабадской обл.- на б тыс. 
голов. Для улучшення органнзацни 
откорма создано 11 межколхозных 
откор~ючных баз ( 1982). В 11-11 пя
тнлетке войдут в строй 3 комnлекса 
ПО 12 ТЫС. CBIIHeJI каждыl1, В Т. Ч. Гя
урСКИЙ гас. ко~tnлекс (Ашхабадская 
обл.), 2-й Карабокаульский гос. ко~t
плекс (Чарджоуская обл.) и межхо
зяйств. комnлекс в Мургабском р-ис 
(Марыйская обл.). К концу 11-й пятн
лстюt в pccn. будет функцноннровать 
б CBIIHOBOДЧeCIOIX I(ОМПЛеКСОВ На 6б 
ТЫС. ГО.~ОВ. 

М. Шерипов 

ПТИЦЕВОДСТВО. До 1949 nтице
водство в респ. было представлено 
колхозными птнцеводческюш фер~lа
мн. Отрасль ста.~а развиваться nос
ле органнзацнн инкубаторно-nпще
водческих станцнй ( 1950) н птицевод-
чесюlх совхозов ( 1959). -
В респ. разводят кур nороды рус. 

белая, Яiiца к-рых завозят с 50-х гг. 
113 ПЛе~lеННЫХ ХОЗЯЙСТВ ряда paiiOIIOB 
СССР. Эта порода сыграла важную 
рОЛЬ В ПОВЫШеНIШ ПрадуКТIIПНОСТН 11 
улучшеюш породного состава колхоз

ных ферм Тур1<менистана. 
Большое значенне в развнтнн nти

цеводства Турк~t. ССР ю1слн nоста
llОВ.~ення ЦК КПСС н СМ СССР 
.:Об организацин пронзводства яиц 11 
мяса птицы на промышленной основс:о 
( 19б4) 11 сО мерах по дальнейшему 
увелнченню nронзводства янц н мяса 

ПТИЦЫ · на 11р0~\ЫШ.'IСННОЙ ОСНОВе» 

(1971). 
В peon. создаются хозяйсп.а npo~t. 

·тиnа .- nтицсф-кн, спсцнализнрован
ные совхозы, укрупннются колхоз

ные фермы. 
В ТССР работают 4 nтицеф-юr (Аш

хабад:l<ая, Неб11т-Дагская, Саятская 



11 Тедженская), 4 специализирован
ных птицесовхоза (Ашхабадский, 
Байрам ·Алийский, Чарджоускиir, Та
шаузский), племптицесовхоз (Теджен
сю•й), 7 межхозяйствеиных пт1щеоод. 
чесю1х пред-тнй и более 300 фер~• с 
общим поголовье~• 3600,2 тыс. птиц 
(1982). Произведено в к-зах - 94 
мли., совхозах- более 61 мли. и меж
хозяйственных nред-тиях - ок. 5 
~•л н. я1щ ( 1982). В сnециализирован
ных хозяйствах nолучено по 131 яй· 
цу на несушку в год. Реализовано 
мяса птнцы в целом по pecn. 8,8 
тыс. т (1982). 
С 1973 сотрудники ТНИИЖиВ про· 

водят селекционную работу. Влня· 
н11е на рост nродуктивности nтицы 

оказало распространение и нсnользо· 

ванне линеirной и гибридной nтицы 
(кроссы 288 и 444). Изучены аккли
матизационные сnособности разных 
лню1ii птицы к хозяйственно-клима
тнч. условиям pecn.; установлен уро· 

вень яичной nродуктивности линей
ной птицы, межлинейных гибридов и 
межпородных nомесей; выявлена на
иболее удачная сочетаемость гибри· 
дов по nродуктивности. Разработан 
ные рекомендации nереданы для 

внедрения в nроизводство. В 1976-
80 проведена работа по совершенст
вованию племенных и продуктивных 

качеств линейной nтицы (кросс 
Волжский-3) . Создано ценное 
поголовье линейной nтицы, nрисnо
собленное к местным условиям 
(К. Мусаев, Дж. Айтмамедов). Бай
рам-Алийский nтицесовхоз, где nро
водилась селекционная работа, полу
ЧIIЛ статус nлеменного репроду.ктора. 

В Тедженском племnтицесовхозе 
проходит исnытание перспективный в 
условиях ТССР кросс Алатау-2. 

К. Мусаев 

КО Н ЕВОДСТВО. В Туркменистане 
издавна разводят две породы лоша

дей - ахалтекинскую и иомудскую, 
к-рые занимают видное место в мире. 

Под влиянием ахалтекинской лоша
ди формировзлись культурные nоро
ды верховых лошадей многих зару

бежных стран: англ. чистокровная 

Лоша.:tь Паиык ахапте~ннскоn породы . 
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· верховая, араб., тракененская, вен
герские нониусы, nолукроnные nоро

ды Чехословакии, Югославии и др. 
стран, ценные nороды Закавказья, в 
частности карабахская, УJбекистана
карабанрская, Таджикистана - ло· 
кайская, Казахстана - адаевСJ<ая. 
На протяжении многих веков ин

терес к ахалтекннским лошадям в 

зарубежных странах был высок. В 
1904-05 англичане вывезли из Турк
менистана 214 племенных лошадей, в 
1918-20, во время иностранной ин
тервенции,- 60 чистокровных жереб. 
цов. СССР ежегодно продает на меж
дунар . аукционах десятки племенных 

и спортивных лошадей ахалтекинской 
породы. 

Несмотря на мировую славу, до 
О1п. рев. ахалтекинской лошади уде. 
ляли мало внимания. В 1899 в ауле 
Кеши открыта областная заводская 
конюшня Закаспнйского края, в 1912 
в местечке Махтум-l(ала оси . рас
садник ахалтекинских лошадей. 
После 1917 сов. с.-х. органы респ. 

nристуnили к восстановлению и раз· 

витию nлеменного коневодства. В 
1926-27 по заданию Наркомзема 
ТССР А. М. БогушевСJ<ий, К. И. Го· 
релов и Г. С. Неелов выявили пле· 
менные ресурсы ахалтекинской лоша
ди. Результаты этой работы К. И. 
Горелов в 1927 обобщил в моногра· 
фни «Ахалтекинское коневодство 
Туркменской CCP:t, в к-рой дана зоо
техн. характеристика nоголовья и оn

ределены линии в nороде. 1(. И. Го
релов nервым заложил основу линей
ного разведения ахалтекинских лоша

дей. Если раньше родословные ве· 
лись устно, то книга К. И. Горелова 
позволила вести nлеменную работу 
в ахалтекинском коневодотве на на

уч. основе. В 1934 вышла в свет кин
га 10. В. Шацкого «Йомудская ло· 
шадь ТуркмеНIIИ:t. 

Рук_оводство племенной работой в 
хозяйствах осуществлял созданный в 
1935 Гос. nлеменной рассадник ахал
текинских лошадей, обслуживавший 
коневодческие фермы к-зов Марый
ского, Сакар-Чагинского, Мургабско· 
го, Тедженского, Иолатаиского и 
Тахта-Базарекого р-нов. В 1943 в 
Ашхабаде организован второй рас· 
садинк pecn. значения ," руководившнй 
п.~еменными коневодческими ферма· 
м11 к-зов Ашхабадского, Геок·Тепин
ского и Бахарденского р-нов. 

Исследовательские работы по ко
неводству с 1934 проводили Средне
азиатская зональная опытная стан · 

ция коневодства, затем Туркм . респ. 
опытная станция по животноводству, 

Зоолоrо-зоотехн. и Ин-т жнвотновод. 
ства АН ТССР . Туркм. н .-и . ин-т жи
вотноводства и ветерннарии совер· 

шенствует nороды турк~1. лошадей. 
На основе nроведеиных исследований 
М. И . Белоногов в · 1"941 опубликовал 
3-й .том Гос. nлеменной кннги (ГП.К) 
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Ахапт~кннск11n скакун конtзавода сКомсо
мап• Ашхабадского раnона. 

ахалтекинских и ГПК номудских ло
шадей. 
Ученые выявили племенные ресур

сы ахалтекинских лошадей, опреде· 
лнлн нх желат. тнп, издали 4-й ( 1952) 
и 5·ir (1981) тома ГП.К ахалтекин· 
ской nороды, оси. положемня по nле· 
менной работе с этой nородой (1981), 
создалн новые заводские лннии н се

мейства (Б. Салихов, М. Дурдымуха
медов и др.). 
В ведущих хозяйствах nри линей

ном разведении селекционеры улуч

шили племенные и спортивные каче

ства лошадей ахалтекинской nороды. 
На нач. 1981 в респ. имелось 13 тыс. 
лошадей, в т. ч. ок. 450 кобыл чисто
кровной ахалтекинской nороды. Ср. 
промеры совр. племенных кобыл по 
сравнению с данными за 1935 увели
чилнсь: высота в холке- на 4 см, 
косая длина туловища- на 5, обхват 
груди - на 10,5 11 nясти - на 
0,7 см. Улучшилась резвость ахалте
кннсю•х лошадей: за 1969-75 обнов
-~ено шесть рекордов на разные ди

станции и по сравнению с nериодом 

до 1955 - все рекорды. 
Ахалтекинских лошадей разводят в 

конном з-де сl(омсомол:t Ашхабадской 
11 в Марыйской обл., где сосредоточе
но 67% nле~1енной элиты маточного 
пого.~овья. 

М. Дурдыму:ии•едов 

ВЕРБЛЮДОВОДСТВО - тппично 
пустынная отрасль животноводства, 

играющая оnределенную роль в уве· 

личенин nродукции с. хоэ-ва. До 
1950 верблюдов исnользовали в оси . 
как транснортно-вьючных животных, 

затем- д.ля nолучения мяса, молока, 

шерсти, используют на различных хо· 

зяilственных работах. 
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Разводимыс в Туркменнетане од
ногорбые верблюды породы арвана 
круглый год содержатся н::t пастбt!
щах н не требуют спец. помещении. 

В 1981 в к-зах 11 совхозах респ . насчи
тывалось 83 тыс. верблюдов, в т. ч. 
более 40 тыс.- в личном пользова
нии. Поголовье верблюдов р<!З~!ещс
но в Кр<~сноводской 11 Ашхаб<!дской 
обл. (52,4%), в Марыйской - 11.6, 
в Чарджоускш"1 11 Ташаузекой- 36%. 

Чнстопородных верблюдов арвана 
разводят на верблюдоа-де сСакар
Чага" Сакар-Чаг11нского р-на, на 
всрблюдоводчсских фермах совхозов 
сТуркмеtшстаи" Красноводского, 
сЕрбснт" Ашхабадского, к-зов 11 сов
хозов К::tзанджикского, Кизыл-Арват
ского, Геок-Тепинского, Ашхабадско
го, Тсдженского н др. р-нов . 
Продуктивность одногорбого вер

б.~юда арвана: ер. живой вес самцов 
600-650 Кг (ОТД. ЖIIВОТНЫХ - ДО 
900 кг), настриг :шерсти- в ер. 3,5-
4 кг при макс.- до 7,5 кг; ер. живой 
вес верблюдиц 450 кг, настриг шер
СТII- 2,0-2,4 кг. Убойный выход 
MЯCII-50%. 
Верблюды арвана - высокомолоч

ные. Суточный удой составляет в ер. 
7-8 кг. Верблюдицы лактируются 
до 18-20 месяцев и дают за этот 
период по 2500--3000 кг молока (нек
рые верблюдицы дают за сутки в ер. 
12-15 кг и за лактацию -до 4000-
4500 кг молока). Данные об удоях 
с.1vжат основанием для селекционных 

работ по выведению высокомолочных 
типов верблюдиц. 

Верб.Тiюжий чал (напиток, изготов
ляемый из верблюжьего молока) да
ет высокий эффект при лечении ту
беркулеза,гастрита и др.заболева~ий. 

Да,тьнейшее развитие верблюдовод
ства в респ. предусматривает к 1990 
увс.1ичеии~ поголовья верблюдов . 

Ч. Чалуков 

ПЧЕЛОВОДСТВО. В ТССР-бла
гоприятные ус..Тiовия для развития 

пч~ловодства. Богатая кормовая база 
для пчел позволяет получать боль
шие сборы ыеда. Нектарепродуктив
ность 1 га хлопчатника тонковолок
нистых сортов доходит до 310 кг, лю
церны - до 300 и верблюжьей ко
лючки - ДО 200-250 кг. 

Пче..1оводство - молодая отрасль 
с. хоз-ва Туркменистана. Обществен
ное пчеловодство развивается в респ. 

с 1931, когда впервые с Сев . Кавка
за завезены 5 тыс. пчелиных семей. 
Пчеловоды В. В. Бударев, А. Н. Ви
тюк организовали Байрам-Алийский 
плодопчелосовхоз, являющнйся оси. 
поставщиком пчелиных семей для 
к-зов и совхозов республики. 
До Вел. Отеч. войны во всех ка

тегориях хозяйств имелось 35,1 тыс. 
nчелиных семей. За 1941-45 их кол-

во сократилось до 11 тыс. На нач. 
1972 в общественном секторе насчи
тывалось 20 тыс . пчелосемсй. 
В 1981 в соответствни со спец. по

становлением СМ ТССР при МСХ 
ТССР создано Управленнс пчеловод-
ства. Действ. в респ. опорный 
пункт нии пчеловодства мех 
РСФСР провзводит пчелопаксты и 
плодных пчелиных маток высоко

продуктивных пород. 

В 1981 в респ. насчитывалась 21,0 
тыс. пчелосемей, из них 10,7 тыс.
в общественном секторе. В 10-й пя
тилетке кол-во пчелесемей в связи с 
появлением ннвазионного заболсва
юtя пчел - варроатаза, уменьшилось 

на 6,1 тыс. и общее пронзводство ме
да сократилось на 94,3 т. Всего со
брано товарного меда 153,7 т (1981). 
. Е. Ф. Сафронов 

РЫБОВОДСТВО. Первые рыбовод
ные работы по акклиматизации аму
дарьинского сазана н сома в р. Мур
габ, начатые в 1895, создали условия 
для организации в бассейне этой реки 
промыслевого рыболовства. Важный 
рыбохозяйств. эффект получен от ак
климатнзацни в Каспийском море 
чсрноморскнх кефалей. Рыбоводство 
респ. развивается также в Каракум
еком канале им . В . И . Леиина н ряде 
водоемов. Успешно внедряются в 
практику результаты н.-и . работ по 
акклиматизации в снетеме Амударья
Мургаб-Теджен дальневост. про
мыеловых растительноядных рыб -
белого амура, белого и пестрого 
толстолобиков, белого амурского ле
ща. Это в 5-6 раз повысило рыбо
продуктивность водоемов, решило 

проблему очистки каналов н водое
мов от заррстания. Заеелеине водое
мов ценными видами рыб улучшило 
условия .их естествеиного воспроиз

водства .и хозяйствеиного использо
вания . 

. Прудовое рыбоводство - новая 
для респ. отрасль нар . хоз-ва, занн

мающаяся выращиванием рыбы в не· 
к уествен но сооружаемых спец. прудах, 

в к-рых все процессы воспроизводст

ва, разведения, выращнвания рыбы 
управляеыы. Его развитию способст
вовало стр-во Каракумекого канала. 
Ученые Туркменистана разрабатыва
ют биотехн. искусственного разведе
ния и выращивания дальневост. 

растиiельноядных рыб в - ус.1овиях , 
р_~сп. , (Д. С. Адиев н др . ). В 1961 - в 
районе пrт Карамет-Нияз на Каракум-. 
ском канале создан рыбопитомник, 
с 70-х гг. функционируют ·полноси- . 
стемные Тедженское и Ашхабадское . 
рыбоводные прудовые хозяйства. 

Д. С. Алиев 

ВОДНОЕ ХОЗЯИСТВО. И МЕЛИ
ОРАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ, Прнродно-клн-· 
матнч. особенности обусловили раз- · 
витие с.-х. производства Туркмени-. 

стана на основе пот1вного зсмледе

Л\111 . Еще в 4- н 1-м тыс. до н . э . , как 
CBIIДCTeЛbCTBYIOT архсол. матерна.1ы, 

на террнт. !Ого-Заn. 11 Юж. Туркмс
ш•стана процветали оазнсы с разви

той снетемой орошения. Крупные нр
рнгацнонные сооружения - п.1отнны 

на Амударье и Мургабе, обеспечнва
тt ПОЛIIВНОЙ ВОДОЙ МургабсtШЙ, Чар· 
джоуский 11 Ташаузекий оазисы. 
Воду на орошение подавалн по мно

гочисленным родовым каналам; на 

высоюtх землях - простейшими во
доподъемными устройствамн - чигн
рем н нова, приводимыми в дсilствие 
лошадьми, верблюдами или челове
ком. Очистку оросительной сети (ха
ш<tр) ОТ заiiЛеНИЯ ПрОВОД\IЛН вруч
ную. Каждый да1iханнн ежегодно ра
ботал на хашаре 100-120 дней. 
В годы гражданской войны и ино

странной интервенцни многие ороси
тельные каналы были разрушены, по
севные пл. под хлопчатником сокра

тнлись до 1 О% от довоенного уровня. 
17 мая 1918 В. И. Ленин подписал 

ИСТ. декреТ Об аССJIГНОВаНИ\1 50 ' МЛН. 
руб. на восстановление ирригацион
ной сетн в Туркестане. В nисьме кав
казокнм коммуинетам от 14 апр. 
1921 В . И . Ленин отметил особое 
значение орошения: «Орошение боль
ше всего нужно и больше всего пе
ресоздаст край, возродит его, похо
роннт прошлое, укрепит переход к 

соцналнзму" (Ленин В. И. Поли. собр. 
соч., т. 43, с. 200). 
Национально-rос. размежевание 

Ср. Азии и образование ТССР уско
рили эконОМ!jЧ~с.кое · и культурное· 
развитие тур~м. народа. .Зсмс-!lьно-, 
водная рефор"!а . ( 1925-27) · ликвиди
ровала экономнческую основу господ
ства феодально-родовой арнст.окра·' 
тин, обеспечила землей и водой ' без
земельных и малоземельных да1"1хан, 
развнтне ирригации . 

В 20-е гг. восстанавливаются раз
рушенные оросительные снстемы; на 

р. Теджен сооружены же.ле,зобетон
ная плотина Каррыбент, на А~1ударье. 
методом нар. стройки - ~1агнстр .; 
Басага-Керкинскнй канал ( 1929) про
тяженностью 90 KAI н пропускноl1 спо
собностью 30 Al3/c, Эрсаринскшi (Ка- . 
рабекаульскнй) канал. В 30-е гг. по
строены маrнстральиые распредели

тельные каналы в Чарджоуской н 
Совет-Яб - в Ташаузекой обл. Ре
конструированы межресп. водозаборы 
Клычбай, Шават и Газават, постро
ены Ташкепринское н Колхозбентское 
вдхр. н мургабские гидроузлы. Вве
дена механизированная очистка го

ловных участков оросительных систем 

и начато стр-во 1-го Тедженского: 
водохранилища . В итоге в 1941 пл. 
орошаемых земель увеличены до 373 
тыс. га, нлн в 1,5 раза больше, в т. ч. 
под посевами хлопчатника- до 150 
тыс. га, или в 2,4 раза больше, чем в 
1925. 



Строитепьство канала . Дое:тпуке:кнn patloк. 

В послевоенные ( 1946-65) годы 
строятся новые водохранилища, кол

лекторно-дренажная сеть, увелиЧI!ва

ется пропускная способность маги
стральных каналов Чарджоуской и 
Ташаузекой обл. 
С 1954 осуществляется стр-во уни

кальной водной wагистрали - Кара
кумекого канала им. В. И. Ленина 
протяженностью 1100 км, обводнив
шего земли Мургабского, Тедженско
го, Прикопетдагского оазисов н до
шедшего до Красноводекой обл. 
В 50-е гг. вместе с УзССР методом 

нар. стройки построен межресп. Таш
сакннскнй магистр. канал, объединив
ший каналы Газават, Палван и Ша
ват. В стр-ве участвовали 35 тыс. 
колхозников, в т. ч. 14 тыс. из Таша
узскоit обл . 
В 1950-56 в соответствии с по

становлением ЦК КПСС и СМ СССР 
сО nереходе на новую систему оро
шеюtя:> на пл. 47 тыс. га укрупняют
ся поливные участки, на 11,8 тыс. га 
увеличиваются посевные пл., с 2,6 до 
17,3 га возрастает ер. размер поmtв
ных участков. Все это ускорило ме~ 
ханизацию многих с.-х. работ. 
Построены 1 · е Тедженское (1950) 

емкостыо 150 .At3, введены в действие 
Сарыязинекое вдхр. ( 1960) на 
р. Мургаб (250 МЛН. АIЗ), 2-е ВДХJР. 
в басе. р . Теджен (180 rлн. А13), Ха-

узханское (1982, 875 млн. Аtз), Зап. 
и Спортивное (1962) на Ка
ракумском канале в зоне Ашхабада, 
строятся Зеидское и Геок-Тепинское. 
Возросла водоподача, nол11вной ne· 
риод продлен с 5 месяцев до года, 
nл. орошаемых земель увеличилась к 

1965 до 521,8 тыс. га, в т. ч. nод 
хлопчатинком - до 257,3 тыс. га . 
Интенсивно развивается водное 

хаз-во респ. после майского ( 1966) 
Пленума ЦК КПСС. Орошае~!Ые пл . 
в 1980 составили 927 тыс. га, в т. ч . 
nод хлопчатником - 508 тыс. га, во
допотребленне выросло с 8,27 к.113 в 
1965 ДО 16,71 KAI3 В 1980 (табл. 1) . 
Стр-во коллекторно-дренажной сети 
уветtчило пл . мелиоративно благо
получных поливных земель в респ. 

с 43 тыс. га в 1965 до 584 тыс. га 
(ил11 в 13,6 раза больше) в 1980. 
Рост орошаемых nл. и водоподач11, 

улучшение мелиоративного состояния 

земель повыСJIЛИ урожайность хлоп
чатника, валовое производство хлоп

ка-с.ырца с 36 тыс. т в 1924 до 553 
тыс. т в 1965 и до 1258 тыс. т в 1980. 

Гас. вложения в ирригацию Турк
~lеНIIстана (стр-во, проектнрование н 
эксплуатация) составили, млн . руб.: 

1925-40 -40,3 1966-80 -2897,3 
1941-65 -610,6 1982 - 219,7 

Объе~1ы строительно-монтажных и 

Табаиа.а 
Рост орошаемых 3еиель 

Покnэатслн 1925 1 1945 1 1965 11980 1 1081 1982 

Орошаемые nлощnдн, тыс. га 249,7 З37,0 517,8 927,0 956.2 1024.4 
n том ЧltСЛе nод хлопчатником 62,8 110,0 ~5i,3 508,0 508,2 520,3 

Земляные работы, млн. мз 10.7 14,4 206,0 452,0 489,1 497,9 
D том 
о 

'ШСЛС выnолнено механизмами 3,5 20i.~ 451.9 • 480.4 497,4 
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ремонтных ирригационных работ воз 
росли с развитнем водохозяйстоенноir 
1111дустр1111 и ростом производственных 

мощностей подрядных организаций. В 
послевоенный период введены в дefi
cтвlle чарджоускне ремонтно-экскава

торный 11 ремонтно-мех. з-ды, Марый
сюtй - по ремонту механизмов, Беэ
:ченнскнй, Ташаузекий и Тедженский 
з-ды железобетонных изделий, Бай
рам-Алийскнй н Чарджоуский з-ды 
керамических дренажных труб, n 
1982 в Ташаузекой оGл. введен в 
cтpoir з-д безавтоклавнога газобето
на. Во всех РСУ, СМУ и ПМК ра
ботают ремонтные мастерские и под
собные проиэводства. 
Внедряется система автома-rизаuшr 

- автоматизированы 94 скважины 
вертикального дренажа н 2 насосные 
станции в районе Ашхабада. Прово
дятся работы по телемеханизации 
крупных сооружений и распределс
!IIIЮ оросительной воды на системах 
Совет-Яб Ташаузской· и Берзен Чар
джоуской обл. 
Возросшие пронзводственные мощ

ности обеспечили выполнение програм- . 
мы подрядных :>абот в 1980 на 246 и 
в 1982- на 292.2 млн. руб. Стр·В() 
оросительной сети в противофильтра
цнонной одежде, объем бетонных и 
железобетонных работ составили 33S 
тыс. м3 против 175 тыс. мз в 1965. 
Строится закрьп.~я дренажная сеть, 
ведется борьба с nаводками в басе. 
Амударьи, Теджена, Атрека и с ма
.~оводьсм - в басе. Мургаба н Тед
tКена, к Ю. от Каракумекого канала 
(табл. 2). 
Для выполнения Продовольствен

но1i программы, принятой майским 
(1982) Пленумом ЦК КПСС. под
разделения ,\1иноодхоза ТССР стро
ят рнсоводческие совхозы в Ташауз
скоri, жнвотноводчесю1е комплексы -
в Чард;коуской 11 Ташаузекой обл. 
Кадры квалифицированных специа

листов водного хоз-ва и рабочих ко
ренных нацнона.~ьностей составили 
70% общего чнсла работников . , 
Науч. исследования по мелиорацнir 

зе~rе.~ь ведутся в ТуркменНИИГнМе, 
ВННИГиМе IlM. Кастякова (Москва), 
ин-те Туркменгиnроводхоз, САНИИРИ 
(Ташкент) и в др. НИИ. Разработа-
ны и внедряются в воднос хоз·В(} 

респ. усовершенствованные виды дре

нажа, научно обоснованные методы и 
способы полива. Из~чена гидравлика 

Строите~1ьство Тюя-.Муюве:коrо rидроузпв .. 

ij 
1 

1 
1 

1 
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Таб.'111ца 2 

Оснащенность водноrо хозяnстоа ТССР 

130 Ar3jc для орошения в ~ургабском 
оазисе 88,7 тыс. га. 

Покаэате.nн 

Емкость водохраюr.пнщ. •м3 
Протяженность орос11те.пьноn сети , тыс . км 

в то ы чнс.-1е бетонпрованные каналы 
Протяженность колпекторllо-дренажноn се· 
Tll, ТЫС . КМ 

Г11дросоор)•ження. шт. 
Протяжснuость дамб обвалования. тыс. км 
Насосные станц1111, ,.1'3/с 
н том числе наземныЕ: буровые скважины 

потока и движения наносов, усовср · 

шенствована конструкция селсnро
пускных сооружений, оnреде.~еиы on· 
тимальные nараметры русловыnрями

тельных nрорезей для защиты бере· 
гов Амударьи от дейгиша. Разрабо· 
таны оси. требования к конструкции 
ковшового грунтозаборного органа 
земснаряда 11 его гндравлнчесКJiе па· 

раметры для выnолнения очистных 

работ в каналах и отстойниках. 
Решаются воnросы охраны земель 

от засоления н эрозии, отвода мине· 

рапизованных дренажных вод за 

пределы орошаемой зоны, nастбищ
ных террит., районов месторождений 
газа 11 нефти. 
В 1982 начато стр-во первой оче

реди ташаузекой ветки Тюя·Муюнско· 
го канала, к-рая позволит nовысить 

водаобесnеченность 101 тыс. га н ос
ьонть 66,3 тыс. га целинных земель. 

А. ХоджаАrурадов 

КАРАКУМСКИП КАНАЛ им. 
8. И . ЛЕНИНА. Недостаток водных ре· 
сурсов nреnятствовал ~развитию оро

шаемого земледет1я в Юж. Туркмен и· 
стане, где клнматнч. условия благо
nриятны для nронзводства ценных 

с.-х. культур, исnользования плода· 

родных земель в прикасnийских рай· 
онах н в Заn. Туркменистане. 
Идея исnользовать Амударью для 

орошения nустыни Каракумы возник
ла давно. В нач. 18 в. nосланцы nри
касnийскпх туркмен во главе с Ход· 
жа Неnесом ездили в Петербург к 
Петру I с nросьбой помочь nовер
нуть течение реки в ее древнее рус

ло- Узбой, к Каспийскому морю . 
Первые проекты увеличения вод· 

ных ресурсов Юж. Туркменистана за 
счет подачи части стока Амударьи в 
Мургабский, Тедженскнй оазисы и 
предгорья Копетдага для орошения 
хлопчатннк·а предложены в 1906, 1908 
н 1912 (Г. П. Сазонов, М. Н. Ермо
лаев, Б. Х. Шлегель) . Составленные 
нын no материала~! детальных изы 

сканий и исследованиl! проекты из-за 
техн. отсталости царской России и 
ограниченности экономических возмож

ностей не были осуществлены. С уста· 
новленнем .Сов . в.'!асти 11 мае 1918 
В . И. Ленин подписал . декрет СНК 
РСФСР об ассигновании 50 ылн. руб. 
на оросительные работы в Туркеста-

1925 1945 1965 11980 1 1981 1 1982 

0.1 о.зо 1.05 1.62 1.62 1.64 
17.6 25.6 26, \ 26,7 

0,40 0.40 1,57 1,60 

5.30 20.20 21 .69 22,40 
1257 3023 9545 9751 9800 
0,32 0,80 1.40 1.41 1.41 

11.36 .7,60 710.00 906.5 
•• 25 9.40 21.90 18.3 

не, положивший начало плановому 
развитию нррнrащш. 

В 1921 Г. К. Рнзенкамnф составил 
не получивший одобрения nроект 
Транскасnийского канала с головой 
у слияния рр. Вахша н Пянджа. 
В 1926 под руководствоы Ф. П. 

~оргуненкова закончена схема кана
ла Аыударья-Мурrаб с частичныы 
нснользованаем древнего русла Аму
дарьн-Келифского Узбоя . 
При стр-ве Басага-Керкинского ка

нала по инициативе Ф. П. Моргунен
кона nостроен сброс из канала, no 
к-рому nроnускали излишки воды в 

Келнфокий Узбой. С 1930 no янв . 
1932 вода по Узбою подошла к впа 
дltне Карамет-Нняз, в 100 к.и от ре· 
кн. Это доказало возможность стр-ва 
канала через пустыню Каракумы. 

По nостановлению ЦК ВКП(б) н 
Совнаркома СССР от 21 anp. 1940 
начато nроектнрованне канала для 

орошения водами Амударьи земель в 
басе. Мургаба и Теджена, продол
жавшееся и во время Вел. Отеч. вой
ны. Проектное задание 1-й очереди 
Каракуыского канала утверждено 
СМ СССР в июле 1947, техн . nроект 
- М·вом хлоnководства СССР в 
1952. Проект 1-й очереди, разработан
ный под руководством инженера И . В. 
Болтенкова, nредусматривал стр-во 
канала от Амударьи до Мургаба 
(длина 391 кАr) с расходом в голове 

Вместе с техн. nроектом 1-й очере
ди разработана схема стр-ва nосле
дующих очередей Каракумекого ка
нала : 2-й - до р . Теджен, 3-il - до 
станции Арчыан, с nл. орощення в зo
lle трех очередей 450 тыс. га. 
После nроведения nодготовительных 

в 1954 на трассе канала развернуты 
оси. работы. 1-я очередь оказалась 
самой трудной, т. к . строителям пред
стояло пересечь Юга-Воет. Каракуыы 
на расстояние более 200 к.Аr в условиях 
полного бездорожья. Амударьинская 
вода no Каракумекому каналу пришла 
в Мургабскнй оазис в кон. 1958, где 
в 1959 орошены 32,2 тыс. га. Продви
жение канала на 3. осуществлялось 
за счет стр-ва новых н расширения 

русла nостроенных участков . Очеред
ность стр-ва обеспечивала одновре
менное орошение земель н nолучение 

нар . -хоз. эффекта . 
В кон. 1960 вода no 2-й очереди 

канала Мургаб- Теджен длиной 
140 KAI дошла до Тедженокого оазиса, 
где в 1961 орошены 15,5 тыс. га. Для 
аккуыулнровання зимнего стока кана· 

ла и исnользования его в nериоды 

нанбольшей потребности в воде в 
1962 nостроено Хаузханское вдх-р. 
емкостью 450 млн. Ar3, рассчитанное 
на увеличение емкости после стр-ва 

последующих очередей. 
3-я очередь канала до Геок-Теnе 

д.1нной 837 К.АI проходит вдоль пред
горий Коnетдаrа (в 1962 доведена до 
Ашхабада, в 1967- до Геок-Теnе) н 
заканчивается Коnетдагскнм вдхр. 
е;.~костью nервого этаnа 190 млн. ,из. 
Ок. Ашхабада созданы два вдхр .
Заn. емкостью 48 ылн. Ar3 н Сnортив
ное - емкостью б млн . ..чз. 
Учитывая большое значение Кара

кумакого канала им. В. И. Ленина 
для нар. хоз-ва страны, авторскому 

"оллектнву науч. работников, nроек- _ 

Но Каракумеком канале нм. В. И. Ленина . 



тнровщиков н строителей (А. Н. Аско
ченскому, И. В . Болтенкову, Н. П . 
Власову, А. Гельдыеву, К. Ф. Ефре
мову, В . Т. Захарченко, К. Н. Иомуд
скому, С. К. Калнжнюку, В. И. Ку
рылеву, В. С. Мищенко, А. Т. Моро
эову, К. Е . Церетели, А. Чорлневу) в 
!965 nрисуждена Ленинская премия. 
Для орошения земель Бахарден

ского, Кнзыл-Арватского и водоснаб
жения заn . пром. районов pecn. о 
1973 начато стр-во nнонерного кана
ла Геок-Тепе-Казанджнк длиной 
250 КА!. о 1976 - 4-й очереди - для 
орошения 471 тыс. га. Всего длн
на канала до Казанджина со
ставляет 1100 KAI, головной расход 
воды- 502 Ar3fc, емкость всех водо
хранилищ- 1,5 ~tлрд, Аlз. 

В 1981 вода по каналу доведена до 
Казанджю<а - J<онечной точки 4-й 
очереди. В голове канала с 1981 на
чато стр-во самого большого в pecn. 
Зендекого вдхр. объемом 3,5 млрд. Аlз 
для частичного регулирования стока 

Амударьи и борьбы с nоступающи
ми из реки наносами. Кроме пл., оро
шаемых из канала, подпитываются 

земли, для nолива к-рых недостаточ

но местных источников. 

Таким образом, создана единая 
оросительная система : Каракумскюi 
канал-Мургаб-Теджен-речки и не. 
точнию1 nредгорий Копетдага, где 
вода исnользуется максимально эф

фективно ~~ по единому •ПЛану. На 
кон. 1981 пл. полностью водаобеспе
ченных орошаемых земель в зоне 

канала составила 619 тыс. га, в т. ч. 
на стоке канала - 494 тыс. · га. 

Стр-во Каракумекого канала имеет 
большое нар.-хоз. значение. В зоне ка
нала от Амударьи до Ашхабада про
живает 48% нас. респ. и производит
ся более 60% с.-х. проду~ции, распо
ложено более 50 городов и пгт. Хо
зяйства Ашхабадской, Марыйскоil и 
частично Чарджоуской обл. расши
рили посевные пл. более чем в 3,5 
раза, обводtJили пастбищные угодья. 
Водохранилища, аккумулирующие 
воду зимой 11 в период малого по
требления, повышают оросительную 
способность канала на 30%. В зоне 
канала nостроено 20 новых совхозов 
(7 хлопководческих, 6 живоl'новод
чеоких, 3 овоще- и плодово-виногра
дарских, 2- по производству кор
мов для животноводства, рыбопроиз
водств. и леi<арственных трав). 

Земли орошаются комплексно. Од
новременно с ирригационно-мелиора

тнвным стр-вом проводятся дорожная 
сеть, пнюm электропередачи, связи н 

газоснабжения. В совхозах возводят
ся благоустроенные посел-ки с детски
ми учреждениями, школами, объекта· 
ми здравоохранения, культурно-быто
nого назначения, производствен}IЫМИ 
пред-тиями, мастерскими, складами 

раЗЛIIЧНОГО llaЗHaЧeHIIЯ, ВПЛОТЬ ДО 

производств первичной обработки и 
хранения с.-х. продукции, авиаплоща
док для сельской авиации. 

Для предотвращения засоления оро
шаемых земель в зоне канала стро

ится коллекторно-дренажная сеть, 
к-poil только в 1980 за пределы оа
ЗIIсов вынесено 1,5 млрд . .113 минера· 
ЛIIЗОванных дренажных вод н с 

1111~111 21,1 млн. т токсичных солей . На 
1 янв. 1981 построено 10,6 ты с·. юr 
коллекторно-дренажной сети (нз них 
4 тыс. КА1 закрытой). 

Каракумекий канал судоходен на 
расстоянии 500 KAI от головы. В пrт 
Захмет, где канал пересскается с 
ж .д. Красиоводск-Ташкент, постро
ена пристань с перевалочной базоi'i. 
К l<онцу стр-ва 4-й очереди судоход
ная часть канала составит 800 KAI. 
Рост посевных пл. в зоне Каракум

. ского канала, улучшение поливного 

режиыа, а11ротехн. и мелиоративные 

~1ероприятия обеспечили увеличе!iИе 
производства с.-х. продукции. 

Оси. О'l'расль с. хоз-ва в 
зоне канала - хлопководство. Длит. 
безморозный период, большая сумма 
эффективных темп-р за вегетацию 
способствуют развитию тонковолок
нистого хлоnководства. Coчeтalilie 
благоприятных факторов - климата 
и воды Каракумекого канала, позво
лило yвeлliЧiiTb пронзводство хлоnка

сырца в зоне канала более чем в 4 
11 ТОНКОВОЛОКНИСТЫХ СОрТОВ - ПОЧТИ 

в 3 раза . В 1980 в зоне канала со
брано 634,9 тыс. т хлопка-сырца всех 
сортов, liЛii 50%, тонковолокнистых 
сортов - 302,0 ты с. т, или 1 00% об· 
щего уро?Кая ресnублики. 

Расширеине nл. под кормовым_и 
культурами, в т. ч. под люцернои, 

сnособствовало увелliчению в 1960-80 
продуктов животноводства: скота и 

nтицы на 130%, молока-в 3,1 и яиц 
-в 10 раз. К11иал стliмулнрует разви
тие ОТГОНИОГО ЖIIВОТНОВОДСТВа, его ВО· 

дамн обводнены 7,5 мли. га пустын
ных пастбищ. Ербентскнil трубопро
вод ДЛIIНОЙ 230 Klol ПОдает воду НЗ 
канала в глубь nустыни. 

В 1980 в зоне канала выраще!iО 
овощей 188 тыс., бахчевых-92 тыс. т, 
зерна- 132 тыс. ц, выдано каракуле· 

-вых смушек- 649 тыс. шт., коконов-
1439 т. Стоимость произведеliной в 
зolie канала с.-х. продукции возрос

ла по сравнению с 1958, nредшество
ваВШIIМ постуnлению амударьинской 
воды в районы Юж. Туркменистана, 
в 3,5 раза. 
На канале созданы рыбоводческие 

хозяйства по выращиванию растнтель

ноядных (толстолобик, белый амур), 
карповых и др. ценных видов рыб, 
действуют пред-тия по liX отлову и 

переработке. 
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Прогу~ка по Каракумекому каналу 
им. В. И. Ленина . 

На воде Каракумекого ка!iала ра
ботает Марыйская ГРЭС, канал спо
собствует развитию пром-сти и об
устройству газовых месторождений. 

В зоне канала созданы кру!Uiые 
пред-тия общесоюзного значения. 
Каракуыский канал - воплощенliе 

дружбы народов СССР. Его строили 
представliтелli 36 иациональliостей и 
народностей страны; более 200 горо
дов СССР поставляли необходимые 
для стр-ва машины, оборудование и 
материалы. 

Стр-во Караку~tского каliала им. 
В. И . Леиина -- высокореитабельное 
мероnриятие, окупающееся в процессе 

сооруженliя. Доходы только от про
нзводства хлопка в зоне канала в 

1962 превысили затраты на его стр-во, 
орошение и освоею1е зе~•ел~ на 77,7 
млн. руб., с ежегодным превышением 
доходов над расходами . 

За 1955-80 каnиталовложения в 
стр-во канала, комплекс работ по· 
орошению и освоенliю земель, 

расходы на эксплуатацию канала. 

и оросительных систем в его зо

не COCTaBHЛii 2504,4 МЛR . руб.,. 
в т. ч. на земли, орошаемые liепосред

ствеиио из канала,- 2269,9 мли . руб. 
Только от производства хлопка в зо
не канала за 1959--80 получен сово
купный доход 6491,49 млн. руб. , Во 
т. ч . от производства хлопка на сто· 

ке Каракумекого канала-- 4508,39· 
МЛН. руб. 
В осуществлении заданий Продо

вольственной программы оси. 
до.~я респ. падает на зону Каракум
екого каliала -- 65-70% планируе· 
мого производства с.-х. продукдии. 

С завершеннем стр-ва Каракумеко
го канала им. В. И. Леняна его дли. 
на увеличится до 1340 IC.41, аыударь
ииская вода nридет в зону сухих суб
тропиков, где nланируется развитие 

плодоводства и виногр-ва. 

Л11т.: Гр 11 к б ер r Л . М. !(аракумсккlt 
ка11ап.- Ашх., 1965: Р а т н ер Д. Н. Вод
ное хозяnство Туркменастана за rоды Со· 
ветскоn власти.- Ашх. . 1968: Б а б а с в, 
А. Г., Ш н е ер М. С. Зиакоыьтесь. Турк
Nсннстан.- Aw:< .• 1981: Основные иаправ· 
пения эконоьшческоrо н социапьноrо peз

BIITIIЯ СССР на 1981-1985 rr. 11 на nер11од. 
до 1990 rода.- М .. 198).: Д ж у ы а м у р а
д о в А. От чиrиря до судоходного ка на-
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.1з -Awx., 1982; Про.:tовольствснпая Пр<)· 
грnммn СССР нз псрнод до 1990 rодз 11 
!dCpbl ПО СС рС::JЛIIЗ3ЦШI.- J\\., 1982: Ч il Р Ьl· 
~в Л. , 3 а х а р ч ~н к о В. Т. Караху~tск_нn 
кан::~л н,... 13. 11. Ленина н его науюднuхо
зяn.стоснкос значс1шс.- Ашх.. 1982. 

В. Т. Зп.харченко 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯАСТВО. В 80-е г~. 
19 в. д.~я защиты Закаспийской ж. д. 
от песчаных заносов и выдувания 
под руководством В. А. Обручеьа 
начаты .1есомелиоратнвные работы. 
Приемы и методы посева и посад

К!! растеншi-пескоукрепнтелей разра
ботал лесовод В. А. Палеuкий, в 
1895-1935 руководивший на Закас
пийской ж. д. лесомелиоративными 
работами. 
До рев. на тер;. ит. ТССР было 3 

лесничества: Красltоводское, Асхабад
ское и Мервское, подч:инявшиеся лес
ному отд. Закаспийской обл. 

В 1912 в Репетеке создана первая в 
мире песчано-пустынная станция, раз

рабатывающая методы пустынного 
лесоразведения. 

П.i!аномерные .~есокультурные ра
боты начаты на террнт. ТССР после 
Окт. рев. В 1924-31 в ведении Уп
равлеrшя лесами Наркомзема, зате~I
ВСНХ ТССР образованы 4 новых лес
ничества: Чарджоуское, Керкинское, 
Дарган-Атннское, Ташаузекое и с 
1934 - КQлетдагский, Уч-Аджннский, 
Серахсюtй, Чарджоуский и Керкин
скнй .1есхозы. 
В 1924 Улрав.~ению лесного хозяй

ства лереданы органы охотничьего 

надзора и в 1959- Гасан-Кулийский 
орнито.1огич. и Бадхызскнй заловед
юtки. 

В 1927 для изучения лесных на
саждений Управление лесами Нар
комзема ТССР направило экспеди
ции в долину Амударьи, объединен

.ные в 1929 в Амударьинскую лесо
мелиоративную партию в Чарджоу. 
Агротехн. возде.1ывання лесных на
саждений разрабатывала созданная в 
1927 Туркм. песокультурная опытная 
станция, посеявшая фисташку на лл. 
87 га в Кушкинском лесхозе ( 1928). 
Для улучшения руководства лесным 

хозяйством в 1959 образовано Глав
ное управление лесного хозяйства, 
заповедников и охотничьего хозяйст
ва, в 1966 лереименованное в Госком. 

·лесного хозяйства н в 1980- в М-во 
-лесного хозяйства ТССР В подчине
·нии М-ва лесного хозяiiстnа 34 
лред-тня и организации, объединяю~/ 
щие 19 лесхозов (77 лесничеств). 
К 1983 лл. гослесфонда, закреплен

ные за лред-тиямн н организациям~! 

·лесного хозяйства, составляют ок. 10 
млн. га (табл. 1). 
По лссораст. условиям ле-

са разделяются на горные, лесчано

пустынные и пойменные (тугайные). 
Горы частично покрыты редкостой
ными арчовы~ш. фисташковыми 11 
к.~сновыми леса~ш. к-рые выполня

ют водоохранную, водорегулирующую 

и почвозащитную фующин. Фисташ
ковые насаждения занимают в Турк
менистане 21,4 тыс. га лесопокрытой 
пл. и расположены на холмогорьях 

Бадхыза. 
Песчано-пустынные леса имеют 

большое протнвоэрознонное значение: 
укрепляют пески, защищают орошае

мые земли, населенные пункты и 

пром. объекты от вредных продук
тов эрозии, служат кормовой 
базой отгонного животноводства. Осн. 
песообразующими песчано-пустыниы
ми породами являются саксаулы бе
лый и черный, кандым, черкез и ака
ция песчаная. Саксаулово-кандымо
вые леса расположены в !Ого-Воет., 
Центр. и Заунгузскнх Каракумах. 
Пойменные (тугайные) леса 
сохраняют постоянное русло 

рек, сдерживают поднятие уровня 

грунтовых вод на прнлегающих к ним 

орошаемых землях. Пойменные леса
тугаи из туранги, лоха, гребенщи
ков, расположены в поймах Амударьи, 
Мургаба, Теджеиа, где обильная вла
га благоприятствует .росту и разви
тию древесно-кустарниковой расти
тельности. 

В 1966-80 пред-тия лесного хо
зяйства респ. засеяли и облесили 260 
тыс. га, улучшили пастбища к-зов и 
совхозов на лл. 653 тыс. га, заложи
ли полезащитных лесных полос 8 тыс. 
га. Питомники лесхозов ежегодно вы
ращивают 25 млн. сеянцев н саженцев. 
Ученые Среднеазиатского НИИ лес

ного хозяйства, Туркм. лесной опытной 
станции, Ин-та пустынь АН ТССР 
разрабатывают методы вырашивания 
посадочного материала арчи тур1<м. 

с закрытой корневой системой, агро-

Табпнца 1 

Площажи лсс:ноrо фонда по областям, ra ( 1983) 

Ашхабадскnя 
.Мары11ск:зя 
Чарджоуская 
7ашаузская 
..К расповодекая 
~!того 

Области 

Из общей ппо-
Общая пло- В том числе щади передано 
щадь песно- покрытая в долгосроч-

го фонда пссом ное попьзо-

2 743 243 
1 580 029 
з 391 034 
1 249 679 
1 025 045 
g 989 030 

1 214 451 
890 151 

1 228 576 
286 716 
268 806 

4 890 700 

ваннс 

2 552 895 
1 423 800 
2 381 704 

698 994 
7 057 393 

техн. вЬзДелывания лесных культур 
на песках и арчн в горах и на богар
IIЫХ землях, технологию примеиенnя 

хим. и др. вяжущих веществ для за
крепления подш1жных песков, спосо. 

бы создания семенных плантаций сак
саула, конструируют машины 11 меха
юtзмы для механизации лесакуль

турных работ. 
Лесная растительность Туркменн

стана представлена песчано-пустын

ными (96,2%), горными (3,5%) и пой
менно-оазисными лесными формация
ми (0,3%). 
Оазисная лесная формация включа

ет искусственно созданные насажде

ния в зоне орошаемого земледелня. 

В снетеме лесного хозяйства респ. 
действуют 4 гос. заповедника: Бадхыз
сюtй (организован в 1941, пл. 87,8тыс. 
га), Копетдагский (1976, 50 тыс. га), 
Сюнт-Хасардагскшi ( 1978, 29,7 тыс. 
га), Капланкырскнй (1979, 570 тыс. 
га) и 11 гос. заказников общей пл. 
518 тыс. га. 

Лит.: Охрс:Jна прнроды в Туркменист::~не, 
оып. 1.- Ашх., 1963: вып. 1\'.- Ашх., 1978: 
В а с 11 л ь е в Н. Г., Г о р 11 н Д. А., Р а
ш с к В. Л. н др. Запооедннк11 СССР.- М., 
1980. 

М. ХудаАкупиев 

МАТЕРИАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСI(АЯ БАЗА 

СЕЛЬСI(ОГО ХОЗЯйСТВА 

МЕХАНИЗАЦИЯ. С образованнем 
ТССР с. хоз-во респ. интенсивно раз
вltвается. Гос-во оказало труженикам 
Туркме1111стана практнческую помощь: 
в 1924 начали прибывать с.-х. ин
вентарь и тракторы, к 1925 их стало 
57, в 1927- 117. Расширились посев
ные площади. 

За 1929-37 произошло техн. 
перевооружение хлопкового про-

изводства. В 1937 в респ. насчитыва
лось 2946 тракторных плугов, 234 трак
торные бороны, тыся•ш сеялок и куль
тиваторов. Дальнейшее .развитие ма
териально-техн. базы с. хоз-ва респ. 
шло через МТС, число к-рых с 1928 
по 1957 возросло почти в 25 раз, при 
этом кол-во тракторов в переnоде на 

15-сильные увеличилось в 8 раз. 
За 1957-65 машинно-тракторный 
парк возрос на 87%, объем вьшол
ненных тракторных работ - более 
чем в 2 раза. Интенсивное техн. пе
ревооружение с. хоз-ва респ. началось 

после мартовского ( 1965) и шольско
го (1978) Пленумов, 25- и 26-го съез
дов КПСС, i<огда в стране были соз
даны экономические предпосылки н 

с. хоз-.во полностью оснащено мех. 

средствами труда (табл. 1). 
Техн. прогресс в 'I'рансп. и с.-х. ма

шнностроении в Сов. стране, качест-



Таб•ица 

Технll'.аеск•• осll:t.пtе••ность сrпьскоrо xoзnncтna ТССР 
(11а ко11ец rод;1, тыс. wт . ) 

TCXIIIIЧCCKIIC С!JСДС:ТВЭ. 1965 1970 1976 1!\ЗО 1982 
Трnкторы, Ф••энче:скне 15,5 25,7 34,8 36,6 47,7 

едюшцы 

Аптомобнлн rрузопыс 9,7 8,3 9,8 8.8 12,\ 
Хпопкоу(iорочн ыс MDШIIIIЫ э . э 3,3 G,7 9,3 10,2 
Пр1ЩСПЫ T(J;1KTOpllblC 3,9 9,5 18,8 24,4 25,2 

Таб•оща 2 
Эне:рrоnооруженность тру.д.а 11 911rprcт1111rcю•e мощ110t.ти 

ссльскоrо хозni1стпа ТССР 

nокf\эатепн 

Энерrетнческ11с мощности 
(всего), тыс. л. с. 
911CpГe:TIIЧeCKIIC JotoЩHOCTJf 

Н;1 ОДНОГО p :t бOTIIIIK3, .11 . С . 
на. 100 ra nосевноn nлoщa
AII . Jl. С . 

1965 

1903,0 

7,5 

345,0 

венные изменения машинно-трактор

ного nарка в хозяйствах pecn. сnо
собствовали увеличению энергепlче
СКIIХ мощностей, к-рые за 1965-81 в 
с. хоз-ве возросли с 1903 до 4700 тыс. 
л. с., или •В 2,5 раза. Доля мощ
ности рабочего скота составила 0,2%. 
Энергетическая мощность двигателей 
т.ракторов равна 3100 тыс. л. с., ию1 
65,9% всех энергомощностей с. ХО3-Ва 
Туркменистана. Увеличение энергоре
сурсов nовысило уровень энерговоо

руженности труда и энерrообесnечен
ностtl с .-х . производства (табл. 2) . 
Оснащение хозяйства совр . с . -х. ма

шина~ш и заnасными частями nозво

лнло механизировать большинС'!1Во 
трудоемких оnераций в растениевод
стве, сократить затраты труда на 

nроизводство с.-х. nродукцн.н. 

В 1981 nолностью механизированы 
оси. и nредnосевная обработка nоч
вы, nосев и культивация, нарезка 

nоливных борозд и внесение удобре
ний, борьба с с . -х . вредителями, убор
ка курека, корчевка гуза-nан и др. 

Для nовышения эффект.ивности меха
НIIЗИрованной уборки средне- и тон
коволокнистых сортов хлоnчатинка 

совершенствуется конструкция хлоn

коуборочных машин . Создаются ма
шины для механизации nолива из внут

рихозяйственной ирригационной се
ти. Поскольку возделывание и убор
ка оси. культуры - хлоnчатника, 

требует больших трудовых ресурсов , 
вследствие необходимости исnользо
вания ручного труда на иек-рых ра

ботах, уровень энерговооруженности 
труда в респ. nока ниже, чем в ер. 

по ст.ране , на 32,6% . 
С. хоз-во респ. располагает ремонт

НЫМII мастерскими, площадками хра

нения, постами техн. обслуживания, 
700 автоnередвижными мастерскими 
для полевого ремонта техн. н меха

низмов животноводческих ферм, свы-

1970 1977 1981 1 1981 к 
1965, % 

2866,0 4396,0 47М.О 247,0 

9,7 12,6 12,8 170,7 

414,0 483,0 557,0 161 ,4 

ше 1600 механизированными запра
вочными агрегатами. Все это созда
ло условия для перевода сферы техн. 
обслуживания на nроr:ресснвную спе

щlализированную основу. 

Науч. разработками, связанными с 
рациональным исnользованием техн., 

повышениеы ее надежности в тяже

лых почвенно-климатич. условиях экс

плуатации, эффективной организацией 
техн. обслуживания, размещеннем ее 
nроизводственной базы, занимаются 
тнииз. тнииэсх мех тссР, ряд 
кафедр ТСХИ им. М. И, Калинина . 
Укрепление ыатериально-техн. базы 

способствовало nовышению эффек
тивности с.-х. производства. Валовая 
продукцня увеличилась в J 0-й пяти
летке на 18,6% nри мане 14-16%, в 
1980 ер. урожайность хлопчатн11ка 

достигла 25 ц!га, в то время как в 
1979 - 23,9 11/га nри среднегодовом 
уровне в 9-й nятилетке- 21,6 ц/га. 
По нтогам 1981-82 урожайность 
х.1опчат1111ка из-за неблагаприятных 
погодных условий сннзилась, составив 
в ер. за год 22,6 цfга. 

А. Геленов 

ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ. Разв11тие 
гос. энергосистемы Туркменистана и 
присоед11нение к ней сельских элек
трнчесюlх сетей завершили важный 
этап электрификации с. хоз-ва: элек
троэнергией обеспечены .все к-зы, сов
хозы, межхозяйственные и др. с.-х. 
пред-тня и оргаю!зац1ш. Ежегодно 
повышается электровооруженность 

с . · хоэ-ва ТССР. По данным годовых 
отчеtов к-зов tt совхозов pecn., на 

1 янв . 1982 ' в хозяйствах эксnлуати
ровалось 9700 электродвигателей мощ· 
ностью 63 598 кВт, в т. ч. в живот
новодстве соответственно 5869 и 
32 189 кВт, 1084 трансформатора и 
1137 электроустановок. По сравнению 
с 1970 кол-во электродвигателей уве-
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ЛИЧIIЛОСЬ В 3,2 Н СУМ:о.!арная ИХ МОЩ· 
н ость - в 3,0 раза, nотребление элек
троэнергии- в 7,8 раза (203 млн. 
кВтл) . 

Повышается урове11ь электрифика
цин с.-х. процессов. На 1 янв. 1983 
на жнвопюводческнх объектах элек
трнфнцированы раздача кормов на 
фср)rах крупного рогатого скота на 

36,9%, на свиноводческих фермах-
11а 52,6 и на птицефермах -на 22,2%; 
уборка навоза на ферма х круnного 
рогатого скота- на 34,9%, свино
фермах - на 26,0 и на птицефермах 
- на 23,7%; водоснабжение на фер
мах крупного рогатого скота- на 

41,9%, свинофермах-на 46,4, nти
цефермах - на 47,5 и доение коров 
-на 40,9%. 

Оснащение с.-х . nронзводст.ва респ. 
новой высокопроизводительной техи. 
увеличило энергетические мощиости 

с. хоз-ва pccn. с 4116 тыс. л. с. в 1975 
до 4553 тьrс. л. с. в 1982, энергово
оруженность труда на одного работ
нtlка возросла соответственно с 11,4 
до 14,0 л. с., или на 22,8% . В 1975 на 
100 га nашни приходилось 448,9 л. с. 
всех энергетических мощностей, в 
1982-541,4 л . с., или на 20,3% 
больше. 

А. Аннаяров 

ХИМИЗАЦИЯ. В решеиин пробле
мы иитенснфнкацин с. хоз-dа, созда

ння изоб!1лня nродуктов земледелия и 
жнвотноводства важная роль отведе

на х1шизацни с. хоз-ва. Оси. средство 
химнзации - nрименемне минераль

ных удобрений, обесnечивающих ок. 
nол. прироста урожая с.-х . культур . 

Плано~1ерное использование хнм: . 
средств стало возможно в ТССР nос
ле установлення Сов. власти, создав
шей nрочную основу ускоренного раз

вития ХIШ. пром-сти. В 1913 царская 
Росеня произвела лишь 89 тыс. т ыи
неральных удобрений. С 1980 только 
ТССР ежегодно выnускает 384 тыс. т 
удобрений, или в 4,2 раза больше, 
чем вся Россия в 1913. Бурные темпы 
развип1я хим . пром-сти обесnечили 
увеличение поставок ыинеральиых 

удобрений с. Jtоз.,ву республики. 
В дореволюционном Туркмениста

не ·Мimеральиые удобрения nрактиче
сюl не nрименялись. Лишь в поряд
ке эксперимента на АсхабадскоJ.! 
оnытном nоле и в царском имении в 

Байрам-Али nрименяли простеiiшие 
виды удобреннй. 
Минеральные удобрения стали ши

роко использоваться в годы 1-й nяти
летки - в nериод социалистической 
реконструкции с. хоз-ва и перехода 

к коллективизации. В 1929 ыинераль
ные удобрения внесены на nл. 16,5 
тi:.tc . га, в 1930 - 30 тыс. и в 1939 -
свыше 100 ТЪ~с. га. ПомН}JО минераль-
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ных, интенсивно использовали мест

ные удобрения (навоз, нл из канал.ов, 
дувальную землю, золу н др.). 

Поставl<а минеральных удобрений 
ежегодно росла: в 1940 респ. получи
ла 80,4 тыс. т, в 1960- 225 тыс., в 
1970 - 659 тыс., в 1980 - 1038 тыс. 
н в 1981 - 1053 тыс. т в уел. 
единицах. При этом на каждый гек
тар . пашни в 1960 приходилось 510 ~>г 
уел. туков ( 1 00,2 ~>г N РК), в 
1970-1058 ~>г (216 кг NPK), в 1980 
- 1092 ~>г (225,1 кг NРК) и в 1981 -
1200 кг (253,0 ~>г NРК). 
Среднегодовая поставка минераль

ных удобрений с. хоз-ву респ. в го
JI.Ы 9-й пят1тетки составила 168 тыс. т 
NPK, в 10-й- 210 тыс. т; в 11-й пя
ти.11етке намечено довести до 247 
тыс. т NPK. 
Наибольшее кол.во минеральных 

удобрений вносится под хлопчатник 
(за годы 10-й пятилетки- 85-90%). 
Параллельна с интенсивным ростом 
применения в респ. минеральных удо

брений за 1965-81 возрос уровень 
использования органических удобре
ний: 

Удобрения 1 , . ..,. 11970 1197511980 11931 

Всего внесено, 
млн. т 1,1 1,7 2,4 4,8 3,5 
На га пасе-
ва, т 2.2 2,8 3,0 5,5 4,0 

Важная отрасль с. хоз-ва- произ· 
водство и применемне хнм. средств 

борьбы с вредителями, болезнями 
растений и сорняками- инсектици
дов, фунгицидов, гербицидов и др. 
препаратов, объединенных общим на
званием пестициды (ядохимикаты). 
Расход высокотоксичных ядохимика
тов сокращается за счет внедрения 

биол. метода борьбы, к·рый в 1980 
применен на пл. 140 тыс. га. 
В респ. проводятся хим. прополка 

посевов с помощью гербицидов (ко
тарана, котофора, прометрина, дала
попа н др.). В 1970 гербициды внесе
ны на хлопковые поля пл. 14,9 тыс. 
га, в 1975-97,4 тыс., в 1980- 178,8 
тыс. н в 1982- 223,7 тыс. га. 

Механизированная уборка хлопка
сырца потребовала внедрения хнм. 
препаратов для удаления листьев 

хлопчатника - дефолиантов, и высу. 
шивания растений на корню- деси
кантов. К эффективным дефолиантам 
относятся хлорат магния, свободный 
цианамид и бутифос; к десикантам
хлорат магния. В 1970 дефолиации 
nодвержено 452,9 тыс. га, в 1974-
559,2 тыс., в 1980-921,3 тыс. н в 
1981-913,8 тыс. га. . 
В результате применения хим. 

средств защиты растений валовой 
сбор с.-х. культур увеличился в ер. 

на 15%. Каж.11.ый рубль, затрач. на 
борьбу с вредителями и болезнями, 

сохраняет урожай зерна и овощей на 
10 руб., хлопка-сырца и др. техн. 
культур - на 15-30 руб. Гербициды 
сокращают засоренность полей на 

80-90%, обеспечивая экономию за
трат ручного труда на 13-15 челове
ка-дней. 
В области химизации с. хоз-ва ра

бот<~ют сотрудники ТНИИЗ, ТНИИП, 
ТСХИ, ТНИИЖиВ и АН ТССР. Раз
работаны науч. основы рационального 
размещения и 11спользования удобре
ний и др. хим. средств, включающие 
оптимальные высокоэффективные фор
мы, дозы, сроки и способы их приме
нения. 

Большой вклад в разработку науч
но обоснованных прогрессивных ме
тодов химизации и внедрение их в 

производство внесен учеными респ. 

К. И. Семергеем, О. М. Джумаев~м. 
Я. С. Сейткулиевым, О. М. Карахано
вым, Д. А. Агакишиевым, А. А. Насы
ровым, А. С. Баусовой, Ю. М. Егора· 
вым и др. 

Решениями 26-го съезда КПСС и 
майского (1982) Пленума ЦК КПСС 
предусмотрено развитие химизации 

с. хоз-ва на основе последовательно

го осуществления мер по увеличению 

поставок минеральных удобрений, бо
лее рациональному использованию 

средств химизации, повышению роли 

агрохим. службы и ее ответственно
сти за эффективное применение ми· 
неральных удобрений и др. хим. 
средств. Одновременно намечено пол
ное и эффективное использование ре
сурсов органических удобрений, улуч
шение транспортировки, хранения, ме

ханизации, применения хим. средств, 

укрепление материально-техн. ба· 
зы химизации с. хоз-ва. 

Г. А. Дюжев 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

Стр-во - одна из важнейших от· 
раслей нар. хоз-ва ТССР, занимаю
щая в 1960-82 в валовом обществен
ном продукте респ. 14,5-17,0 и в 
нац. доходе - 13,6-16,9% общей 
суммы, имеющая среднегодовую чис· 

лениость рабочих и служащих 9,9% 
общего числа занятых в сфере мате
риального производства (включая 
к-зы). Стр-во обслуживает все от
расли нар. хоз-ва, обеспечивая уело· 
вия расширеиного воспроизводства 

оси. фондов. 
I<АПИТАЛЬНЬIЕ ВЛОЖЕНИЯ. С 

первых дней Сов. власти капиталь
ные вложения респ. выполняли осо

бую функцию - создание оси. фон
дов, способствующих подъему эко
номической и культурной жизни на· 
рода. За 1946-81 стоимость введен
ных в действие оси. фондов респ. 
составила 17,6 млрд. руб., общий объ
ем вложенных в нар. хоз-во за 1918-

81 средств-20,9 млрд. (табл. 1); 
выполнено строительно-монтажных 

работ на 12,2 млрд. руб. 
К нач. 1982 в респ. действовали 

340 крупных пред-тий, производствен
ных объединений и организаций, по
строенных за годы Сов. власти. Вве
дены в действие электростанции мощ
ностью 1744,7 тыс. кВт; nред-тия по 
изготовлению сборного железобетона 
производительностью 1113,4 тыс. м• 

в год, асбоцементных листов - 62 
млн. уел. плиток, установлено 504 
кокономотальных и 1711 ткацких 
станков, 58,8 тыс. прядильных вере
тен, мощности по nроизводству кожа

ной обуви - на 1 млн. 10 тыс_ пар, 
построено 858,1 K.llt газа- и 904,3 ~>м 
нефтепроводов н др. 
Интенсивно развивается в респ. жи

лищное н стр-во объектов социально
культурного назначения. За 1925-81 
построено жилых домов общей пл. 
31,3 млн . .1112, сдано в эксплуатацию 
школ на 720,7 тыс. ученических мест, 
дошкольных учреждений - на 131 
тыс. мест. В 1928-30 вошли в строй 
текстильная, шелкомотальная, конди

. терская ф-ки и хлебаз-д в Ашхабаде, 
шелкамотальная ф-ка в Чарджоу, 
серный з-д в Каракумах н др. Капи
тальные строит. работы проводились 
по сооружению пред-тнй хн м. пром-сти 
в Красноводске, Небит-Даге, 
Бекдаше и Челекене. В 1935 введены в 
эксплуатацию опытные содовый и 
бромный з-ды в Кара-Богаз-Голе, в 
годы 2-й пятилетки стал давать про
дукцюо Гаурдакский серный з·д. С 

Погруэка naнencn на Беэмеш1с:ком заводе 
. Ашхi)бадскоrо треста крупноnанепьноrо 

.nомос:троення. 

-1 



ТабJiица 

Ввод. в д~nс:твш~ основ11Ых фондов, oб'L~Mhl каn11та.nьных вложеннn н стронтепьно
монтажных работ, млн. руб. 

Вnсдсно о..:-

1 

IIOBIIL.IX ф011-
доп государ-

CПЗCIIIIЫMII 11 

~~~~~~~е~~~~~~-~~~~-~ ~ 
Покаэатслн " " !ITIIЯMII 11 Ор-~ " ГO:liiiiЗaЦIISlMII, 

колхоза м 11 11 
113CCJICHJIC~I 

1918-28 (без IV 
квартала 1928) 15 
}-Я ПЯТIIЛСТI-.:3 
( 1929-32, DKJIJOЧaЯ 
JV квартал 1929) 51 
1933- 37 128 
1938-41 (IIIOHb) 143 
Июль 1941-45 li2 
194б-50 347 430 
1951-55 697 770 
1956-60 1123 1280 
1961 - 65 1745 2091 
1966-70 2869 3426 
1971-75 4557 5149 
197б-80 5154 5914 
1981 1120 1317 
IJccro 1918-81 7613 20496 

июня 19•11 по 194б объем строитель
но-монтажных работ в nром-сти со
ставил 41,7%, на трансnорте и в свя
ЭII - 18,7%. За 4,5 года (1941-45) 
объем капитальных вложений в нар. 
хоз-во составил 172 млн. руб., или на 
34,4% больше, чем во 2-й nятилетке. 
Из общей суммы каnитальных вло
жений с 1 июля 1941 по 1945 на раз
витие nред-тий nром-сти наnравлено 
48%, на трансnорт н в связь - 17, 
на стр-во объектов науки, культурно
бытового н коммунального назначе
ния - 2б%. Такое наnравление капи
тального стр-ва nолностью себя оn
равдало. В 1942-43 круnные по мас
штабу работы nроводились по мон
тажу оборудования и стр-ву nред-тий, 
эвакуированных из временно оккуnи

рованных районов. Возрастающий 
объем каnитального стр-ва в nосле
военный nериод осуществлялся с уче
том интересов всего нар. хоз-ва pecn. 
и каждой его отрасли. За 194б-81 
строит. работ в pecn. выnолнено на 
12 млрд. 157 млн. руб. 
В 10-й nятилетке nроложено 2005 

1\:AI высоковольтных линий электроnе
редачи (J1ЭП) и 2578 км JJЭП для 

Ki.JПJIT;]JibllblC 8J1QЖCIIШI 

ь=.8 rocyдapcтDCII· 
с..2, ~ 

ных, коопс-

~~~ 1>3"ШDIIЫX /.,.,. ШIСС· 
npcдПpltSITIIn 

:108 ЛCIIIIЯ .,.о :и 
11 щн·аrш- rl' r:; :C 
зацш'l 

1 
'()~:Е 
О!::: n - ,_ 

13 

47 3 1 42 
110 !б 2 104 
117 3 3 115 
122 45 5 137 
323 б8 39 289 
638 94 38 435 
979 249 59 812 

1791 254 46 1246 
2963 374 89 1985 
4414 582 153 3135 
4973 721 220 3199 
431 138 48 б62 

17б17 2540 709 12174 

электрификации нар. хоз-ва, 130 км 
газопроводов, пробурены 543 нефтя
ные 11 газовые скважины, освоены 

мощности по производству аммофоса 
на 853 тыс. т, серной кислоты - на 
450 тыс. т, сборного железобетона
на 208 тыс. Al3, автозаправочных стан
ций - на 15 500 заправок, автомати
ческих телефонных станций- на 31,5 
тыс. номеров, мощности по производ

ству 2,2 млн. дал пива, 500 тыс. дал 
безалкогольных наnитков, гормолз-д 
на 145 т переработки молока в сутки, 
ремпред-тия на 4100 с.-х. машин. В 
1982 с введением в действие б-го 
знергоб.1ока на Марыйской ГРЭС до
стигнута проектная мощность 

12б0 ТЫС. ,н8Т. 
За счет ·стр-ва новых водохранилищ 

в Мургабском, Тедженском оазисах и 
оросительных систем - в средне- и 

нижнеамударьинской низменности за 
1924-40 nосевная nл. в pecn. соста
вила 411 ты с. га, или возросла в 1, 7 
раза. За 194б-81 в с.-х. оборот вве
дено 473 тыс. га, nроведена каnиталь
ная nланировка орошаемых земель 

на пл. 375 тыс. га, обводнено 28 млн. 
178 тыс. га nастбищ. Построен Кара-
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кумекий канал им. В. И. Ленина про
тяженностью 1100 KAI, обеспечивши!'! 
водой многие районы ТССР. Только 
nри стр-ве 3-й очереди канала выко
пано и перемещено 14,7 ылн. Al

3 

грунта, возведено 18 гидросооруже
ний, уложено свыше 10 тыс. Al 3 желе
зобетона (см. КаракуАсский канал им. 
В. И. Ленина). В целом каnитальное 
стр-во ТССР развивается в едином 
научно обоснованном комnлексе. Ор
ганизация труда квалифицированных 
рабочих осуществляется nоточным 

методом на индустриальной основе. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ. 
Организационные формы уnравления 
стр-вом в ТССР определены декре
том СНК (9 мая 1918) сО Комитете 
государственных сооружений Высше
го совета народного хозяйства:., nод
писанным В. И. JJениным. В 1920 в 
Ср. Азии и Казахстане организован 
Туркестанский ком. гос. сооружений 
- nервое строит. управление, осуще

ствлявшее руководство всеми стро

ит. работами в Туркестане. На раз
витие социалистической пром-сти за 
1925-81 в респ. вложено б млрд. 
3б5 млн. руб., в с. хоз-во - 3,5 млрд., 
в транспорт и связь - 2 млрд. 
83б млн., в строит. индустрию -
б20 млн., в жилищное стр-во-2 млрд. 
279 млн. руб., на сооружение дР
объектов социально-культурного и 

. бытового назначения - 2 млрд. 129 
млн. и средств нас. на стр-во жилых 

домов - ббб млн. руб. (табл. 2). 
Осн. фонды строительно-монтажных 

организаций на нач. 1980 составили 
900,6 млн. руб., или в 2,7 раза боль
ше, чем в 1970. 
С образованием ТССР (1924) со· 

вершенствуется уnравление гос. стро

ит_ организациями_ В 192б создан 
Туркменгосстрой, сnособствовавший 
ускорению стр-ва жилых домов и 

объектов культу-ры в городах и селах_ 
В ведении Туркменгосстроя находи
лись nервичные структурные звенья 

тресты и строит_ конторы 

гражданстроя. В 1925-32 nри техн_ 
содействии специалистов Москвы, J1е

.нинграда, Ташкента и др. городов 
построены 8 хлопкоочистительных и 

TaбJIHQa 2 

Структура rос:ударс:твенных каnитальных вло:аtr:кнl в ТССР 

1925·41 1941-45 "' (l·c по- (со 2-ro ,;, 
ВIIДЫ BJIOЖCIIIIn, мпн. руб. 1946-50 1951·55 1956·б0 19бl-б5 1966·70 1971-75 1976-80 1981 "' .'l)'ГО· полуrо- ~ 

ДIIC) ДIIП) 

Капнтальные DЛОЖСШIЯ в народнос хозяЛство 274 122 323 638 979 1791 29б3 4414 4973 1131 17608 . 
о том чнс.rzс в 

промышленность 49 59 142 266 415 738 1089 1509 lбlб 482 6365 
CTpOHTCJIЬIIYIO 1111дустр1110 2 1 5 9 28 48 124 180 179 4~ б20 
сельское хозяЛство 52 3 24 i'б lбб 338 627 816 1023 254 3379 
транспорт 11 соsrэь 77 21 41 103 б б 188 334 92б 993 87 28Зб 
жнлнщное с:тронтсльство 33 б 5О 91 lб8 238 377 585 б84 47 2279 
стронтельстоо торговых, коммунальны~ пред-

приятнn. учрсжде111111 11nукн, культуры, нскусст-

DO, просnещення, здpanooxp::ttiCHIIЯ н друГIIХ 

непронэводствснных объектов 61 32 б! 93 13б 241 412 398 478 217 2129 
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5 маслобоiiных з-дов, кирnичные, гре
нажные з-ды, мясокомб. в Мары и 
Чарджоу, каракулевый з-д 11 шелко
мотальная ф·ка в Чарджоу. На 4-м 
съезде ~П(б)Т (янв. 1929) nрипята 
nрограмма организаций новых совхо
зов, д.~я осуществления к-рой в 1930 
образован pecn. трест по стр-ву сов
хозов. В результате число совхозов в 
1928-37 с устойчивой материально
техн. Gазой увеличилось с 9 до 29. 
Индустриаm1зация и механизация 

многих nроцессов, улучшение техно

логии строит. nроизводства и в це

лом шпеисификация отрасли сnособ
ствова.'lи nовышению nроизводитель

ности труда, сокращению числа рабо
чих 11 СЛ\'ЖаЩJJХ. В 1961 на 1 МЛН. 
руб. стр'оительно-монтажиых работ 
требова.~ось 318 рабочих и служащих, 
в 1982 - всего 86. 
Дальнейшее развитие н совершен

ствование стр-ва связано с решени

ЯМ!! сентябрьского ( 1965) Пленума 
ЦК ~ПСС. Систе~1а уnравления в 
стр-ве организуется по отраслевому 

nрииципу с учетом террит. интересов. 

Уnрав.1ение структурой строит. ин
дустрии возложено на министерства и 

ведомства союзного, союзно-ресn. под

чинения. М-во стр-ва ТССР осущест
в.lяет nром., жи.1ищно-гражданское 

стр-во в городах и nгт; М-во сельско
го стр-ва Jl объединение Туркменмеж
колхозстрой - nроизводственное н 
жил11щное стр-во в сельской местности;· 
М-во мелиорации 11 водного хоз-ва 
pecn.- водахозяйственные и мелиора
тивные работы (вк.1ючая ремонтные); 
объедине!fие Туркменнефтегазстрой 
возводит объекты нефтяной и газовой 
nром-сти; Главкаракумстрой- гидро
техн. 11 др. сооружения; М-во 
автомоб. трансnорта и шоссейных до
рог. М-во коммунального хозяйства 
ТССР 11 др. nроводят строит. работы 
в соответствии с их комnетенцией. В 
1982 на 1 м.1н. руб. строительно-мон
тажных работ в М-ве сельского 
стр-ва ТССР nриходилось 26,6 ин
женерно-техн. работников и служа
щих, в М-ве стр-ва ТССР- 22,2, 
М-ве ме.1иоращш и водного хоз~а 
ТССР - 12,3 и в целом по pecn.-
17,4 чел. 
Нор~1ативы оборотных средств на 

nроизводственные заnасы по м-вам 

стр-ва. се.1ьского стр.,ва ТССР, объ
единению Туркменнефтегазстрой и 
Г.1авкаракумстрой в годы 10- н 11-й 
nяти.1еток остаются в ер. на уровне 

12....:.15% п,1анового объема работ, вы-
t nо.1няе~•ых собственными силами . 
За этот nериод по nриведеиным оси. 
строит. министерствам и ведомствам 

nроизводственные заnасы составили 

23-25%, или фактические заnасы 
материалов, конструкций и изделий, 
ма.'!оценных и быстроизнашивающихся 
nред~1етов на 63,5% nревысили нор
мативные nоказате.'lи. 

Тое. nодрядные Таблица 3 
строительна - мон

тажные, межкол

хозные строит. ор-

Копич~ство OCHODHЬIX CTPOIITCJIЬIIЬIX машин в ТССР 

1 Рост о 
1970 1975 1981 1981. % 

к 1970 

Внды ыаwшr, шт. 

1267 1309 1700 134,2 
701 1126 13G6 194,8 

1711 

ганизащш, nроиз

водственные nред

тия, трансn. и др. 

nсnомогате л ь н ы с 

хозяйства, распо
лагающие матери

ально-техн. 11 nро

изводетвенной ба
зой, квалифициро

Экск.зв::~.торьt 
Скреперы 
Бу.'lьд.озеры 
Кrаны нерсдв11ЖIIьtе 
Тракторы с ш:шес~1ьtм 
эк с ка nа торным 

оборудованнем 

1086 

370 

1939 1985 116,0 
1403 1520 140,0 

525 625 168,9 

ванными кадрами рабочих и сnе
циалистов, составляют основу 

строит. индустрии. На нач. 1982 в 
ТССР действовало 49 трестов, 6 до
мостроит. I<омб., 351 гос. nервичная 
nодрядная строит. и монтажная ор

гаю•зации, к-рые выnолнили nодряд

ных работ на 720 млн. руб.; 52 меж
колхозные строит. организации -на 

57,1 млн. руб. 
В 1981 в строит. организациях pecn. 

работало более 13,1 тыс. машин; чис
ло экскаваторов, скреnеров, бульдо
зеров, nередвижных кранов в ТССР 
было на 27,5% больше, чем в целом 
по СССР в 1940 (табл. 3). 
Индустриализация стр-ва nревра

тила строит. nроизводство в nроцесс 

монтажа н сборки конструкций за
водского изготовления. В сборном 
железобетонном варианте изготовля
ются nочти все строит. конструкции. 

Важной составной частью матери
ально-техн. базы стр-ва является 
nром-еть строит. материалов, вклю

чающая все з-ды строит. м'атериа
лов и домостроит. комб., nред-тия по 
nроизводству сборных железобетон
ных изделий н деталей, шифера, ке
ра11зита 11 др. Увеличивается nроиз
водство строит. материалов, расши

ряется их ассортимент. В стр-ве nри
меняются nолимерные материалы -
издел11я из nластмассы, облицовоч

ные nлиты, л11нолеум, краски, лаки, 

nолиэтиленовые трубю и ~·Р· 

Повышается уровень механизации 
строительно-монтажных работ. В 1981 
на всех стройках p~cn. механизиро
ванным сnособом nроизведено земля
ных работ 534,5 млн. At3, nогрузочно
разгрузочных - 19,6 млн. т, монтаж 
строит. конструкций - 2,0 млн. т 
(99,8%), nриготовлено бетона - 680 
тыс. .м3 , выnолнено штуi<атурных -
1487 тыс. ,.,z 11 малярных работ -
3185,1 тыс. .м2, соответственно уро
вень механизации этих работ соста
вил 99,8%; 98,7; 99,8; 89,7; 62,0 и 

. 73,0%. 
Совр. стр-во оси. н~ индустри

альных методах, nоточнои оргаииза· 

ции работ н исnользовании комnлекс
ной механизации, обесnечено высоко
квалифицированными кадрами, nлано
выми nоставками материалов и сред

ствами механизации. 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. Первая nро
ектная оргаюtзащ1я - Туркменвод

nроиз ( 1929) - разработала 
nроекты крупных ирригационных си

стем - Салтнауханского, Берзенско
го, Карабекаульского l<аналов в Чар
джоуской обл.; Каушутбентского, 
Колхозбентского вдхр., Эгригузерской 
плотины - в Mapыltcкoi't; Шаватско
го, Ташсакинекого каналов и др.- в 
Ташаузекой обл. 
В 1954 на базе Турt<менводnроиза 

создан ин-т Туркменгиnроводхоз с 
четырьмя эксnедициями. По nроекту 

ин-та nост.роены Каракумекий канал 
им. В. И. Ленина с гидротехн. 
сооружениями и водохранилищами, 

nромышленно-nроизводственные базы 
д.~я Гшiвкаракумстроя. В pecn. функ
ционирует 25 nроектных ин-тов, фи
лиалов и отделений всесоюзных 
ин-тов, nроектно-конструкторское, тех

нqлогическое и nроектно.сметное бю
ро, в к-рых трудятся более 5,6 тыс. 
высококвалифицированных nроекти
ровщиков. 

Оси. проектные ин-ты - Туркмеи
гиnроводхоз, Туркменгосnроект, 
ТуркменНИПИнефть, Туркмендор
nроект, Туркменкоммунnроект, Кара
кумгиnроводхоз, Ашгорnроект, Турк
менмежколхозnроект, ТФВI-IИИгаз
добыча и др., занимающиеся nроекти
рованием nред-тий различных отрас
лей nром-сти, с.-х. и гражданского 
стр·ва в сельской местности. 

Ин-т ТуркменНИПИнефть разраба
тывает nроекты стр-ва объектов неф
те- и газоносных районов pecn.; Турк
менгиnроводхоз - nроекты гидро

техи. и ирригационных сооружений, 
водохранилищ, водахозяйственных 
nред-тий в зоне Каракумекого кана
ла и Амударьи; Туркменгоспроект
генеральные nланы городов, рабочих 
nоселков и объектов жилищно-граж
даиского стр-ва: Туркмендорпроект
nроеiпы стр-ва pecn., межресn., обла
стных автомоб. дорог, мостов и др. 
коммунальных объектов; Каракум
гиnроводхоз - nроеtпы nроизводет

венных объектов, nоселков совхозов 
со всеми культурио-бытовыми и ком
мунальными сооружениями в зоне 3-й 
и последующих очередей Караt;ум
ского канала; Ашгорnроект- nроекты 
строящихся жилых домов, отд. квар

талов, реконструкции уличных сетей, 



благоустроi'tстоа городских трансп. 
объектов, торгово-бытовых помеще
шsй. Ашхабадское отделение Москов
ского ин-та Гнпромсельстрой осуще
ствляет прнвязs<у типовых проектов 

прирельсовых складов минеральных 

удобрений, ядохимикатов, навесов 
легкого типа, м зетерених тех н. об
служивания с.-х. техн., ремонтных 

баз и др. Турим. филиал Всесоюзного 
ин-та Гипроннсельхоз разрабатывает 
ПрОСКТЫ ЖIIDOTHOBOДЧCCKIIX, ПТИЦеВОД· 

чесюsх комплексов, откормочных баз, 
ремонтных мастерских, кошар на от

гонных пастбищах, объеsпов культу
ры 11 быта; Турим. филиал ВНИИ
газдобыча - проеsпьs стр-ва объек
тов на террит. месторождений газа 

по заказу Всесоюзного производствен· 
IIOГO объединения Туркменгазпром. 
Турим. филиал ин-та Центрсоюзпро
ект проектнрует торг. пред-тип на 

селе по заказу Туркменпотребсоюза. 
Оси. часть проект.но-сметной до

кументации для пред-тий нефтехнм., 
машиностроит., легкой, пищевой, мя
сомолочной, комби~<ормовой пром-сти, 
энергетики, пром-сти строит. матери

алов, генеральные планы городов, ра

бочих ШJССJJков, совхозов и к-зов раз
рабатывают ведущие проектные ин-ты 
Москвы, Ленинграда, Киева, Минска, 
Баку, А.~ма-Аты, Ташкента, Фрунзе, 
Душанбе и др. 
За счет типовых л комплексных 

проектных решений уровень типиза
ции стр-ва в респ. за 1970-82 вырос 
на 80-90% от общего объема, в т. ч. 
прои. пред-тий, зданий и сооружений 
-на 52-85%. производственных зда. 
ний 11 сооружений транспорта - на 
67-100, жилищного стр-ва - на 
96, общественных зданий - на 58-
85% и др. Всего в респ. за год вы
полнено проектно-изыскательских ра

бот на 21,9 млн. руб. (1981). 
В соответствии с постановлением 

UK КПСС и СМ СССР от 30 марта 
1981 «0 мерах по дальнейшему улуч
шеlsию nроектно-смстного дела:о про

ектные и изыскательские организации 

респ. nри проектировании пред-тий, 
зданий Jl сооружений реализуют до
стижения науки, техн. н nередового 

отечественного 11 зарубежного опыта; 
обеспечивают nостроенные или рекон
струированные пред-ткя передовыми 

техн. 11 технологией, сnособными вы
пускать продукцию высокого качест· 

ва с научно обоснованными кориа
тввами по затратам труда, сырья, 

'lатерналов и топливно-энергети

ческих ресурсов, утвержденными по 

отраслям нар. хоз-ва и пром-стн; вы

сокую эффективность каnитальных 
вложениis за счет nерnоочередного 
наращивания мощностей, техн. пере· 
вооружения н реконструкции дейст
вующих nред-тнй и производств; вне· 
древне высокопроизводительного 

оборудования, установок и агрегатов 

большой мощности, рациональное 
раз~sещешsе оборудования и сокращс
нssс ручного труда; высокий уровень 

градостронт. и архнт. решений; охра· 
ну окружающей среды, сейсмостой
кость, взрыво- 11 пожаробсзоnасность 
объектов. 

Н. Бабаев 

ТРАНСПОРТ 

Транспорт ТССР, развивающийся 
по еднному гос. плану, является со

ставной частью эконощsюs и играет 
важную роль в нар. хоз-ве ТССР. В 
респ. разnит ж.-д., автомоб., морской, 
речной, трубопроводный и авиатранс
порт. 

До установления Сов. власти в ре
гионе использовали в оси. ж.-д., вод

ный и вьючный транспорт. В годы 
nервых пятнлеток и в послевоенный 

период в ТССР развивается автомоб., 
воздушный и трубоnроводный транс
порт, создается мощная региональ

ная трансп. система. В структуре оси. 
фондов нар. хоз-ва респ. на долю 

транспорта nриходится ок. 18%, в 
сфере транспорта занято более 8% 
тружеников 1'уркиенистана. В 1961-
81 на развитие транспорта ТССР из· 
расходовано более 2,0 млрд. руб. ка
питальных вложений. Уд. вес транс
порта в общем объеме капитальных 

.вложений респ. возрос за этот nери
од более чем в 2 раза. 
Почти 4/5 террит. респ. занято пу

стынями. Поэтому трансn. обс.1ужи· 
ванне . многих районов представляет 
сложную техн. проблему и требует 
значительных затрат на создание се

ти путей сообщения и на ее эксплу
атацию. Трансn. сеть . ТССР включает 
2,12 тыс. км железных и 12 тыс. км 
автомоб. дорог, в т. ч. 8,5 тыс. IUI 
дорог с т.вердым покрытием; 1400 км 
речных судоходных путей; ок. 2,7 тыс. 
к,11 магистральных нефте- я газопро
водов, 3,35 тыс. км местных воздуш
ных линий. Траисп. магистрали Турк
менистана служат важными nутями 

транзитного сообщения респ. Ср. Азии 
с европейской частью страны. Внеш
ние, межресп. трансnортно-экономи

ческие связи осуществляют желез· 

ные дороги нормальной колен, мор
ские и речные nорты, трубоnроводы н 
воздушный транспорт (преим. в nасса
жирских перевозках), внутриреоп. -
в осн. ж.-д., автомоб. и воздушный 
транспорт. 

Грузооборот всех видов транспорта 
ТССР за 1961-81 увеличился с 12,8 
млрд. т/км до 37,0 млрд. т/км, или 
nочти в 3 раза, в т. ч. ж.-д. транс
порта- с 9,6 до 29,1 млрд. тlкм; ав
томоб.- с 0,6 до 4,1 млрд. т/км; мор· 
ского- с 2,04 до 3 млрд. т/км. Пас
сажирооборот оси. видов транспорта 
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ЗЗ 1961-81 увеJJИЧИЛСЯ С 1,28 ДО 6,5 
млрд. пасс.lкм, или в 5 раз, в т. ч. 
ж.-д. транспорта-с 0,6 до 1,6 млрд. 
nacc./к.ll; автомоб. (автобусные nере
возки) - с 0,43 до 2,5 млрд. пасс./к.11; 
поздушного - с 0,24 до 2,4 млрд. 
nacc./KAI. В 1981 объем грузоперево
зок всеми вида~IИ транспорта ТССР 
(без трубопроводного) составил бо
лее 264 млн. т, nассажиров - более 
308 млн. чел. На ж.-д. транспорт 
респ. приходнтся 78,5%, автомоб.-
11 ,2, морской-В и нефтеnроводный-
2% общего грузооборота. В пассажи
рообороте pecn. 24% nриходится на 
ж.-д., 39- на автомоб. и 37%-- на 
воздушный транспорт. 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЬIЯ ТРАНС

ПОРТ. Формированне ж.-д. сети на 
террнт. респ. началось в кон. 19 в. В 
сент. 1880 построен первый участок 
дороги от воет. берега Каспийского 
ыоря до местечка Молла-Кара. В окт. 
1881 ж.-д. лннля протянулась до се· 
лення Кизыл·Арват. Стр-во дороги, 
названной Закаспийской, имело для 
царского nравнтеJJьства стратегиче

ское з11аченне. Одновременно, сnособ
ствуя проникновению частного капи

тала царской России на отдаленную 
окраину, дорога сыграла важную эко· 

комическую роль nри освоении Тур
кестанского края. 

В 1885-86 продолжается стр-во 
второго участка жеJJезной дороги до 
крупных населенных пунктов Турк
менистана - Геок-Тепе, Ашхабада, 
Теджена, Мары, Чарджоу, и закан
чивается у Амударьи. В кон. 1887 че. 
рез Амударью сооружается деревян
ный ъюст протяженностью более 2 км, 
позволавшнй nриступить к стр·ву 
3-го участка дороrн. В 1901 дере
вянный мост, разруш. nаводковы~sи 

вода~ш. заменен ыетал.1нческнм на 

ка~sенных опорах. В 1888 железная 
дорога nродолжена до Самарканда 
и в 1898 доведена до Ташкента. 

Ж.-д. транспорт в трансп. снстеые 
ТССР занимает ведущее ыесто. В 
респ. действуют 3 отделения Сред
неазиатской ж.д.- Ашхабадское, Ма
рыйское и Чарджоуское. 
Главная ж.-д. магистраль - Крас

новодск-Ходжадаулет (протяжен
ность 1171 KAI), связывающая зап. 
районы Туркменистана с воет., Сред
неазиатские респ. н Казахстан через 
Каспийское ~юре- с Кавказом. Из 
Чарджоу на С .• вдо.1ь левого берега 
А~sударьн, проложена ж.-д. колея до 
Кунграда, доведенная в 1970 до стан
цпн Бейнеу. Это открыло новый вы
ход из Ср. Азии в центр. районы 
страны. Воет. часть респ. на расстоя
нии 212 км nересекает ж.-д. линия 
Каган-Душанбе, связывающая Тур к· 
менистан с Таджикистаном. От Мары 
до Кушки nроложсна ж.-д. линия в 
~1ериднонально~ наnравлешш (про. 
тяжениость 315 км), обесnечивающая 

1 

1 

1 

1 
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Таб.оицв 1 

Работа ме .. е:sноАорожноrо трансnорта ТССР 

Показвтсли 1940 

Oтnp.oвлen:IIC rрузов, млн. т 3.7 
Прнбытие rрузов, MJIH. Т 2,9 
Гру зооборот, Nnн. т fки 4915 
Отпр.а вnс•шс пассажиров, MJIH. чел . 2,8 
Вес rрузовоrо поезда брутто, т 11 92 

трансnортно-экономические свя3И с 

Афганистаном. 

В 1894--95 nостроен красноводекий 
участок .11.ороги; Закасnийская ж.д. , 
сыгравшая важную роль в развитии 

экономики Ср . Азии, в т. ч. дорево
.1юционного Туркменистана , начина
ется с гавани Касn111iского моря -
Красноводекой бухты . Путь от Крае
новодека до ТашRента nолучил назва
ние Среднеазиатской ж. д. О значе
нии Закасnийской ж.д. В. И . Ленин 
nисал: с:Каnиталисты всей Евроnы 
nротянули лаnы к населенной сотня
~IИ миллионов части света, к Азии, в 
которой до тех пор только Индия, 
да небольшая часть окраины была 
связана тесно со всемирным . рын

ком . Закасnийская дорога стала сот
крывать» для каnитала Среднюю 
Азию .. . » (Л е н 11 н В. И. Поли . собр. 
соч., т. 5, с. 82). Железная дорога 
сnособствовала зарождению товарно. 
го с. хоз-ва, в особенности хлоnко
водства и ряда отраСJ!ей обраб. 
nром-стн. 

Стр-во и эксnлуатация Закасnнй· 
ской ж .д. способствовали укреnлению 
связей между рус. железнодорожни
ками и туркм. трудящимися. Аулы и 
станции, расnоложеиные на линии 

железной дороги, nревращаJLИсь в го
родские nоселки с быстро растущим 
населением. В ж.-д. мастерских Крас
новодска, Кизыл-Арвата, Казанджнка, 
Ашхабада, Мары, Чарджоу роди-1ись 
первые отряды рабочего класса, ст<m
шие вnоследствии авангардом рево

люционного движения Туркменистана. · 

1950 1960 1970 1980 1981 

4, 7 9,8 19,7 27,6 26,8 
5,0 10,3 14 ,8 27 .8 27,0 

5i98 9667 21143 29103 30279 
2.4 2,9 4,0 5,2 5,2 

1071 1982 2521 2750 2920 

н Совн<1рко~1а СССР (1931) ж.-д. ма
гистраль Красноводск-Чарджоу nе
реведена на теnловозную тягу, В 1955 
nеревод ж.-д. движения в Туркмени
стане на теnловозную тягу был nол
ностью завершен . 

В 1961--81 улучшена техн. осна
щенность железных дорог респ . , их 

правозная и nропускпая сnособность, 
повышена культура пассажирских пе

ревозок (см. табл. 1). Почти на всех 
станциях и разъездах оборудованы 
благоустроенные nассажирские зда
ния, платформы, навесы. Введены в 
эксплуатацию вагоны с кондициони

рованием воздуха, создающие пасса

жирам благоприятные микроклима
тич. условия. 

АВТОМОБИЛЬНЬIЯ ТРАНСПОРТ. 
Особое значение ~ перевозках грузов 
в Туркменистане имеет автомоб . 
трансnорт. Как отрасль нар. хоз-ва 
автомоб. транспорт в ТССР возник и 
развивалея в годы Сов . власти. Сфе
ра его деятельности-внутриресп. гру

зовые и пассажирские nеревозки. Уд. 
вес автотранспорта в объеме г-рузо
вых перевозок pecn. составляет ок. 90 
н по перевозке пассажиров- 93%. 
В дореволюционном Туркмениста

не автомобиль был редкостью, в Аш
хабаде имелось всего три автомоби
ля иностранной марки, находившиеся 
во владении частных лиц. Отсутство
вали автодороги. Царское nравитель
ство, пресле.ауя стратегические цели, 

строило дороги только в nогранич· 

ных районах. Так появились грунто
вые дороги Мары-Кушка, Теджен
Серахс, Кизыл-Арват-Кара-Кала 
Чекишлер (Атрекская линия), связы
вавшие рус. nограничные посты, распо

ложенные вдоль nерсидекой и афган
ской границ, с Закасnийской ж. д. 
Эти дороги использовались .для поч
тового сообщения. В 1887-88 постро
ена дорога, соединившая Ашхабад с 
nерсидекой границей (через перевал 

Гауд<111) 11 назва н 11ая Гауданским шос
се. Проложеиная персидски~ш властя
ми до г. Мешхед, дорога 11мела важ
ное значение в развитии торг. О'!U!О

шений России с Перепей. 
В 1924, nосле образования ТССР, 

правнтельство респ. организовало lt
Ашхабаде акционерное пред-тие Рес
публиканский автотранспорт, на ба
зе к.-рого в 1927 создаио Туркм. от
деление акционерного общества Авто
промторг. В 1928 общество владело-
29 автомашин ами: 15 грузовыми, 4 
легковыми, 10 автобусами, к-рые вы
полняли в оси. пассажирские пере

возки, впервые организованные в 

респ. в 1925 на nяти маршрутах. в . 
1929 автомоб. парк Автопроыторга· 
насчитывал 114 автомобилей, в т. ч . 
50% грузовых. 
В мае 1938 в Ашхабад поступили-. 

nервые 5 легковых такси Г АЗ-М-1, . 
выполнившие за год 37 662 KJI плат
ного пробега. В 1940 в Ашхабаде ра· 
ботали 22 легковых н 7 грузовых 
такси, в Чарджоу-4 леnковых такси. 

С развитием автотранспорта нача- · 
лось наступление на пустыню Кара-
кумы. Большое значение для освое
ния природных богатств пустынных 
районов ТССР имел ист. автопробег· 
Москва-Каракумы-Москва, состо
явшийся в 1933 и доказавший воз
можность организации регулярных 

рейсов по пескам на отечествен
ных автомобилях повышенной про
ходимости . Автоnробег продемон
стрировал высокие качества сов. 

автомобилей 11 nоложил начало хо-

зяйственному освоению пустыни. 

С 1960 автомоб. трансп9рт Ту]'lкме
нистана развивается особенно быст
ро, улучшается его мат~риально-техн_ 

база, повышаются показатели исполь
зования подвижного состава,. 

расширяется сеть автомоб. до
рог. В 1982 автомоб. парк респ. уве
личился по сравнению с 1940 боле~ 
чем в 20 раз. Возрастают объемы пе
ревозок, особенно выполняемые авто· 
транспортом общего пользования, на. 
долю к-рого приходится ок. 26% об· 
шего грузооборота и оси. часть пас
сажирских перевозок. Все районные· 
центры и круnные населенные пункты, 

имеют регрярное автобусное сообще
ние. На террит. респ. действует 33Q.o 
автобусных маршрутов, по к-рым еже-

Табnнца 2· 

Особо важную роль сыграл ж.-д. 
транспорт pecn. в годы Вел. Отеч. 
войны. Во время боев под Сталингра
дом и на Кавказе (с авг. 1942 по 
февр. 1943) Красноводекий nорт н 
Ашхабадская ж.д. стали единствен
ными артериями, связывающими Ба
ку, Закавказье н Черное море со 
всей страной. Они обесnечивали nе
реброску армии. огромного nотока во

енной техн. и снаряжения на Северо
Кавказский и Закавказский фронты . 
За самоотверженную работу желез
ной дороге ТССР неоднократно при
суждали переходящее Красное знамя 
Наркомата nутей сообщения СССР. 

Развитие аитомобнльиоrо трансаорта ТССР 

В 1922 по заданию В . И . Ленина 
начались работы по конструированию 
отечественных теnловозов для экс

nлуатации на безводных участках 
Ср. Азии. Первой в СССР в соответ
ствии с nостановленнем ЦК ВКП(б) 

Покаэателн 

П еревозка rруэов, MJIB. т 

а том числе автотранспортом 

общего пользовании 
Грузооборот. млн. т/км 

в тои чнспе автотранспортом 

общего пользования 
Перевозка пассажиров авто ~ 
бусами, MJIR. чел . 

nассажирооборот. мп:н. пасс. fки 

1940 1950 

6,7 17,0 

0.07 0.5 
60,0 159,0 

3,0 15,0 

17,5 6,4 
40,0 45,3 

1960 1 1970 1 1980 1981 

48,3 113,0 223,7 211 ,8 

11,0 21 ,1 50,8 50,9 
611,0 1882,0 4143,0 4211.0 

157,0 388,0 1086,0 1140,1) 

88,5 170,0 298.0 321,4 
427 11 88 2504 2668 



диевко перевозят более 816 тыс. пасса· 
жиров. За 1961-81 объемы nеревозок 
грузов и грузооборот автомоб. тракс
·порта Туркменистана увеличился со· 
ответственно о 4,6 11 6,8 раза, кол-nо 
перевезенных пассажиров 11 пассажи
рооборот-в 3,4 и 5,9 раза (табл. 2). 
В 70-е гг. построены авто-

моб. дорогн Ашхабад-Кизыл-Ар· 
оат-Казанджик, Ашхабад-Теджен
Мары-Байрам-Али, Небит-Даг-Бе
лек-l(расноводск, Чарджоу-Керки, 
f>айра~t·Ади-Чарджоу, Мары-Кушка 
и др . 

В 1981 протяженность автомоб. до· 
рог общего пользования Туркменн
стана составила 12 тыс. KAI. 

По сравнению с 1960 сеть ав· 
тодорог с твердым покрытием увели

чилась в 5 раз, объем капитальных 
вложений на стр-во и реконстру.кцню 
:~втомоб. дорог - с 11,7 млн. руб. в 
1961-65 ДО 92,8 МЛН. руб. В 1976-80, 
или почти в 8 раз. 
ВОЗДУШНЬlй ТРАНСПОРТ -

~дна из важнейших отраслей нар. хоз
.ва ТССР. 
Первая воздушная линия, связыва

IКiщая Чарджоу с Ташаузом через 
Турткуль и Ново-Ургенч, открыта в 
•1927. На этой трассе Чарджоуское 
авнапред-тие Jtспользовало четырех

~естные пассажирские самолеты Ю-13, 
приобретенные в Германии, н самоле
ты К-4 отечественного пронзводства-
•всего 8 самолетов. 
В 1932 гражданский воздушный 

флот Туркменистана пополнился оте
чественными пассажирскими самоле

'Гами новой конструкции. Это были 
шестиместные К-5 и двенадцатимест
{!Ые АНТ-9, на базе к-рых в 
1932 в Чарджоуском аэропорту соз
дано авиаподразделение, обслуживав
шее авиалинию Чарджоу-Ташауз . 
В 1932 построен аэропорт в Ашхаба· 

де, в кон. 1934 здесь сформнровались 
два авиаподразделения: одно укомn· 

лектовано машинами По-2 (для nри
менекия в с. хоз-ве), др.- ТБ-3 (для 
nеревозки нар.-хоэ. грузов). Четырех· 
местные самолеты ТБ-3 летали в Ка· 
ракумы и обслуживали серные рудни
ки Дарвазы, доставляя рабочим про. 
дукты, воду, оборудованне и вывозя 

nомощь авиаторов Туркмспскоrо управпе. 
HIIЯ Гр8iКД8НСКОЙ 8Bii8ЦIIII бypOBIIKSU.. 
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комовую серу. Самолет Т-2, вnервые го значения достигла 24,1 тыс. и ли-
nрнмен. в ТССР, nеревозил за один ний pecn. значения - 3,35 тыс. ~~:.w. 
nерелет 5 r груза . По объему грузо- Гражданская авиация ТССР имеет 
вых nеревозок nодразделение <~ТИХ са- новейшие самолеты Ту-154, Як-40, 
молетоn в 1938 заняло 1-е место · Ан-24, совр, раднотехн. и раднолока· 
среди nодразделений граждан- цнонную апnаратуру, nозволЯiощую 
cкoli авиации страны н мира. nринимать самолеты о любое время 
В 1935 осооеиа новая воздушная ли- суток и nри неблагоnриятных метеоро-

IШЯ Ашхабад-Ташауз, связавшая иа. логических условиях. В результате 
селеиные nункты Дарган·Ата, Серный оснащения аэроnортов новыми сред· 
Завод, Дарваза, Ленннск, Куня-Ур· ствамн радионавигации nовысплнсь 
генч, Ташауз. частота н регулярность nолетов. По-
В дек. 1935 в Туркменнетане орга- строены новые н реконструированы 

ннзовано Упраnл~нне гражданского аэровокзалы о Чарджоу, Ташауэе, 
воздушного флота, nротяженность Челекене, Бекдаше, Небнт-Даге. 
воздушных линий к-роrо составила 1\\ОРСКОй ТРАНСПОРТ. Развн· 
овыше 2 тыс. KAI. В Ташаузе н Крае- тне морского трансnорта тесно соя-
новодеке nоявились леrюtе самолеты зано со стр-вом Закасnнйской ж.д. В 
По-2, совершавшие nолеты в самые 1896 nосле nодведения железной до-
отдаленные районы н nоселки рее- po!"'l к Красноводекому заливу Крае· 
nублики. новодек nревратился в важный мор· 
В 1944 ТССР nолучила nервые са- ской н ж.-д. nункт, через к-рый осу-

молеты Лн-2, на к-рых перевозили ществлялнсь расшнряющнеся трансn. 
nассажиров н почту из Ашхабада в связи евроnейской части России со 
Мосюву через Баку, Астрахань 11 Вол- Ср. Азней.JВ 1913 грузооборот Крао.. 
гоград. С 1946 на воздушных линиях новодекого nорта был в 10 раз мень-
сrраны и респ. используются новые ше грузооборота Бакинского или Ас:г-
самолеты Ил-12, Ил-14, Ан-2, Як-12. раханскоrо nортов./На воет. nобере· 

Качеств. скачок, ознаменовав- жье Касnийского моря сооружены 
шнй начало техн. рев. в авиации, про- мелкне nорты, важнейшн.е нз них 
изошел в сер. 50-х гг., когда на сме- Чекишлер и Гасан·Кулн . (В 1913 со 
ну поршневому nришел мощный н всего туркм. побережья Касnия от-
легкий реактивный двигатель. В сент. правлено 284,1 тыс. т и получено 
1956 первые регулярные рейсы со- 411,4 тыс. т грузов . 
вершил nервенец реактивной авиации Годы гражданской войны и ино-
пассажнрскнй самолет Ту-104, затем странной военной интервенции эадер· 
- самолеты Ту-114, Ил-18, Ан-24. жали реорганизацию морского транс-
Мощные лайнеры nозволили связать nорта ресnублики. Грузооборот Крас-
ТССР воздушными линиями с круп- новодекого порта в 1919 составил 
нейшнмн адм. и культурными цент- лишь б% грузооборота 1914. После 
рамн С:Гр!lны, столицами союзных окончания гражданской войны в 1922 
респ., курортными и др. городами. грузооборот nорта увеличился на 50% 
В нач. 50-х гг. в нар. хоз-ве респ . шн- по сравнению с 1914. 

рокоnрименяются вертолеты. Авиация _.. В годы nервых nятилеток уевлились 
используется в с. хоз-ве nри обра- трансnортно-экономические связи 
ботке садов и виноградников, дефо- Туркменистана с др. респ. через пор-
тtацнн хлоnчатника. ты Касrшя. 

В кон. 60-х гг. nроизошло nepepac- На берегу Касnийского моря вырос 
пределекие пассажироnотоков меж- новый порт Кара-Богаз-Гол, откуда 
ду ж .-д. н воздушным трансnортом . на сnец. баржах вывозили добывае· 
Гражданская авиация nриобретает мый на nромыспах сульфат натрия. 
решающее значение в nеревозках пас- Побережье залива Кара-Богаз-Гол в 
сажиров на дальние расстояния, т. к. nредвоенные rоды nревратилось в 

пассажировместимость и грузоподъ- нндустрнально-хнм. центр по пронз-

емность самолетного nарка возросли, водству сырья ~я хим. пром-стн. 
резко увеличилась коммерческая ско- Красноводекий морской порт, рекон-
рость авиатрансnорта. Став массовым струированный в довоенный период, 
видом транспорта, граждансtшй воз- нес оси. нагрузку по приему и nере-
душный флот обесnе'!Ивает выеокне валке грузов, nоступающих нз pecn. 
темпы роста nеревозок. Если объемы Ср. Азии, Кавказа и центр. районов 
nеревозок nассажиров ж.-д. транс- европейской части Союза. Здесь по-
портом респ. за 1961-81 увепнчнлись строена новая набережная для швар-
примерио в 2,1 раза, автомоб.- в 3,4 товки судов с большой осадкой, су· 
раза, то воздушным - в 3,6 раза. В достроит. верфь д1!Я капиталь-
1981 самолеты гражданской авиации ного ремонта н стр-ва судов малого 
Туркменистана обработали 1,36 млн. каботажа, ыеханнзнрооанный скла.1 
га посевов с.-х. культур (0,2 млн . га для хранения грузов, холодильные 
в 1960), их налет по обслуживанию nомещенняt Встуnид в строй .морской 
нар. хоз-ва составил более 314 тыс. ч nассажирский вокзал. Техн. оснащен-
(36 тыс. ч в 1960). В 1981 общая про· ность Красноводекого порта, механн-
тяженность воздушных трасс союзно- зацня nогрузочно-разгрузочных работ 
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повыснли его пропусtшую способ
ность. Грузооборот порта в 1936 пре
выснл 2000 т, увеличившись за две 
rmти.~етtш более чем в 2,5 раза. 
'-Важную ро.1ь сыграл морсt<ой транс. 
порт ТССР в годы Вел. Отеч. войны. 
Через Красноводекий порт вывози.~ось 
оборудование угольных шахт Дон
басса и нефтяных промыслов Сев. 
Кавказа, станков Харьковского трак
торного з-да, Ростовского з-да с.-х. 
машин и др. демонтированных пред

тюi страны. 'Значение морской магист
рали особенно возросло в период Ста
.1ннградской битвы. Красноводекий 
порт, связывая Ашхабадскую ж. д. с 
Баку, Закавказьем и европейской 
частью страны, снабжал Закавказ
ский и Сталинградский фронты. Здесь 
работали подъемные краны и механиз
мы, эвакуированные из Ростова, 
Жданова, Таганрога, Новороссийска, 
Одессы и Леиинграда. Коллектив пор
та с честью выполнил возложенные 

на него задачи, w:ногие работники пор
та награждены трудовыми и боевы
w:и орденами и медалями. 

В послевоенный период морской 
транспорт Туркменистана получил еще 
большее развитие. В 1957 через Крае
иоводекую косу проложен канал, со

кративший выхо.11. и вход судов, в 
порту проведсны дноуглубите.~ьные 

работы. Совр. Красноводекий порт 
оснащен мощными электрокранами и 

автопогрузчиками, заменившими руч

ной труд. Повысилась техн. оснащен
ность морских портов Аладжа и Бек
даша. 

г-Огромное нар.·ХОЗ. значение !iМСЛ 
' ввод в действие в 1962 паромной пе
реправы через Каспийское море на 
линии Красноводск-Баку. В комфор
табельных каютах совр. паромов
э.lектроходов размещается 300 пас

са:Н.."l!ров и перевозится до 30 ж.-д. 
вагонов. Расстояние между Красно
водеком и Баку паром преодолевает 
за 12 ч. Полный комплекс береговых 
сооружений паромной переправы 
Красноводск-Баку, названный «Мое· 
том дружбы народов:., является круп
нейшим гндротехн. сооружением. Бла
годаря паромной персправе отпала 
необходимость в перевалке грузов 
через водную преграду, что зна

чительно удешевило грузопере

возки, ускорило оборот грузов меж
ду pecn. Ср. Азии, Закавказьем, Сев. , 
Кавказом, Ю. Украины и Поволжьем..J 
Ввод в эксплуатацию паромной пе
реправы увеличил объем перевозок 
более чем в 4 раза. 
РЕЧНОП ТРАНСПОРТ. Представ. 

лен перевозками по Амударье, из
давна служившей водным путем из 

Индии и Афганистана в районы Хо
резмского оазиса. В 1888 рус. прави
тельство учредило Амударьинскую 
флотилию, к-рая обслуживала · учас
ток w:ежду Петро-Александровскоw: 

(ныне Турткулем) и Термезом. В 
1913 флотилия имела 6 параходов и 
13 металлических барж грузоподъ
емtюстью до 10 тыс. пудов. Владель
цами судов на Амударье являлись 
частные лtща и акционерное общест
во сХнва:о. jОжввленве торговли и 
проннкновеНве российского капитала 
в глубь Ср. Азнв вызвало увеличе
ние объема речных перевозок. i На 
Амударье существовало судохоДство 
на каюках - больших беспалубных 
лодках грузоподъемностью 5-50 т:~
В 1913 их насчитывалось ок. 1,5 тыс. 
Против течения реки каюки плавали 
с помощью бечевы, к-рую тянули с 
берега. Этот вид транспорта, несмот
ря на прнмитивность, играл важную 

роль в перевозках грузов по А••У· 
дарье •.. персправляя до 40-50 тыс. т 
грузо~., Отправление грузов по реке 
в пределах совр. границ Туркмени
стана в 1913 составляло 129 тыс. и 
прибытие - 74 тыс. т. 
После Окт. рев. акционерное обще

ство сХнва:о и частные судо
владения прекратили существова

ние. В 1923 приказом Наркомата пу
тей сообщения РСФСР организовано 
Среднеазиатское гос. парсходство 
(ныне Среднеазиатское речное паро
ходство) с управлением в Ташкенте, 
владевшее 28 судами общей грузо
подъемностью 139,6 тыс. пудов, в 
1928- 12 паротеплоходами и 23 не
самоходными судаwи общей грузо
подъемностью 3,15 тыс. т (в 1934 уп
равление Среднеазиатского парсходст
ва персведено в Чарджоу, с 1965 оно 
nодчиняется М-ву морского флота 
СССР). 
В связи с ростом экономики pecn. 

в 1935 принято постановление об уве
личении флота на Амударье. Средне
азиатское речное парсходство полу

чило мощные буксирные и пассажир
ские пароходы, сухогрузные и нефте
наливные баржи. Только за 2-ю пяти
летку мощность флота на Амударье 
возросла · в 2,6 и общая грузоподъ
емность судов - в 2,3 раза. По тем
пам роста перевозок за две пятилет

ки флот Амударьи обогнал ж.-д. и 
морской транспорт ТССР. Самоотвер
женно работали речники Амударьи в 
годы войны. По обмелевшей реке они 
водили караваны нз шести судов, что 

до войны считалось .невозможным. На 
отд. участках вводилось ночное пла

Вji.НИС. 

'\.После войны Амударьинское паро
ходство объединено с Аральским. Это 
улучшило организацию Перевозок гру
зов по реке, укрепило техн. базу реч, 
ного транспорта ТССР. Для ремонта 
флота созданы крупные судоремонт
ные з-ды · в Чарджоу, Ходжейли, . ре
монтные, пункты в Термезе, Чардiкоу; 
Учсае . ..--'-' 
·• Амударья ' как · трансп. · магистраль 
ИспользуетсЯ· в оси.· в верх.· и ер. те-

'чешш. Неблагаприятные навнгацнон
ные условия (непостоянство русла 11 
фарватера) реки ограничивают сквоз. 
нос судоходство. Объем перевозок 
грузов по Амударье в 1981 превыснл 
уровень персвозок за 1924 почти в 5 
раз. Амударья- не единственная в 
Туркменистане речная трасса. Увели
чивается судоходная часть Каракум

екого канала нм. В. И. Ленина: еже
годно по этой нскусственной реке пе
ревознтся более 150 тыс. т грузов. 
ТРУБОПРОВОДНЫИ ТРАНС-

ПОРТ. В трансп. снетеме ТССР все 
возрастающее значение приобретает 
магистр. трубопроводный транспорт. 
Первый нефтепровод в Туркменистане 
Кум-Даг-13ышка протяженностыо 
40 /СА! сдан в эксплуатацию в 1946. 
По проекту ин-та Центростройпроект 
начинается стр-во первого в респ. ма

гистрального нефтепровода Вышка
Краеноводек протяженностью 176 КА!, 
к-рый положил начало нефтепровод
ной системе ТССР. Увеличение добы
чи нефти на З. респ. потребовало 
стр-ва новых нефтепроводов, обеспе
чивающих подачу сырой нефти с ме

сторождений на Красноводекий неф
теперераб. з-д и перевозку ее wор
скнм н ж.-д. транспортом за пределы 

региона. 

Интенсивное развитие газовоiЬ 
пром-сти pecn. и ускор. ввод в дейст
вие газовых месторождений обеспечи
ли создание в 8- и 9-й пятилетках си
стемы газопроводного транспорта. 

Первые газопроводы местного зна
чения функционируют в Туркменн
стане с 50-х гг. Большую роль в 
экономике pecn. играет газопровод 

Майское-Ашхабад-Безменн, введ. в 
эксплуатацию в нач. 1970. Он обес
печил природным газом расположен

ные по его трассе крупные пром. 

пред-тия и бытовых потребителей в 
городах и населенных пунктах. 

С вводом в действие газовых мес
торождений Гугуртли, Наип, Ачак и 
др. газ подается в центр. районы 
страны по магистральным газопрово

дам Ср. Азия - Центр. Снетема га
зопроводов Ср. Азия-Центр- самая 
мощная в стране и состоит нз 4 ни
ток. Для 1-й нитки газопровода (про
тяженность 3097 км) сырьевой базой· 
явились месторождения Ачак и Наип,. 
для 2-й (протяженность 2592 к.м) -
Гугуртли, Ачак, Сев. Ачак, Нанп. В. 
нач. 1983 введен в эксплуатацию тру· 
бопровод Даулетабад-Шатлык дли
ной 120 /СА!. 

Роль Туркменистана в формирова
нии топливно-энергетического баланса. 
страны возросла с введением в экс

плуатацию в 9-й пят.нлетке Шатлык
ского газового месторождения и. 

стр-вом 3-й нитки газопровода Ср. 
Азия - Центр протяженностью· 
2644 к.м. Для использования попут
ного и природного газа месторожде-



11111"1 зап. части респ . построен J·азо
провод Заn . Тур11менистан - Центр 
(1-я нитка) протяженност~ю 676 КА/. 
Общая протяженность газопроводов 

респ. в 1981 nозросла по сравнению 
с 1960 более чем в 25 раз. 

Лит.: Трн года работы правитсльстоа 
Туркме11скоn ССР.- Ашх., 1930; 15 пет 
ТССР. Статсбор1111к_- Ашх.. 1939; Народ
ное хозяnство Туркъ.tс11скш1 ССР. Статсбор· 
HIIK .- Ашх ., 1957; Народнос хозяliство 
СССР в 1980 r.- М .. 1981. 

О . Кафуров, В. Т. Снежка 

связь 

Средства связи Сов. Туркменистана 
-сложный комплекс conp. линейных 
и станционных сооружений - содей
ствуют иитенснфикации процесса nро
нзводства, способствуют ускорению на· 
учно-техн. прогресса, nовышению nро

изводительности труда, играют важ

ную роль в удовлетворении культур

ио-бытовых нужд населения. 
После вхождения в состав Росени в 

Туркыенистане создаются в оси. nоч
товые пред-тия связи. К 1900 
в городах Туркменистана работало 
26 почтовых отделений 11 телефонных 
пред-тий. В сельской местности связь 
отсутствовала . 

Стремительное развитие всех 
средств связи началось в ТССР пос
ле Окт. революции. Связь стала важ
нейшей отраслью нар. хоз-ва. 
Серьезный ущерб объектам связи 

нанесло ашхабадское . землетрясение 
~ окт. 1948. Благодаря nомощи брат
qких pecn., nред-тия связи были бы
~тро восстановлены. 

: ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ - самый рас
простран. н массовый вид связи~ 
о:беспечивающий nер,есылку и достав
ку письменной корреспонденции, по
сылок, денежных переподов и др. Тру
дящнеся респ. повседневно пользуют. 

ся услугами nочтовой связи, к-рая 

обеспечивает четкую и бесnеребойную 
р_аботу nром-сти, с . хоз-ва, органов 
гас. управления. Периодическая nе
чать (газеты, журналы и др.) достав
Ляются адресатам через сеть город
ских и сельских пред-11нй связи. 

Растет кол-во пред-тJIЙ, к-рые пре. 
доставляют услуги телеграфной и те
лефонной связи: в 1924 их было 60 
11 в 1981-548, из них 318- в сель
ской местности. В 1981 отправлено 
59,9 млн. nисем (в 1940- 13 млн.) и 
1076 тыс. посылок (в 1940-280 тыс.) . 
Возросла техи. оснащенность пред
'f;~IЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗJI. 
Труд почтальонов облегчается и 

доставка почты ускоряется в свяэ11 с 

11_ереводом участков на моторизован
ное обслуж11вание. В 1981 создано 21 
передвижное сельское отделение свя
зи. · Посылки сортируют спец. уста
новки. Повсеместно используются 

средства малой механнзацин : штсмпс· 
левальные, пачкаобвязочные машины, 
транспортеры , подъем1111ки, автоматы 

11 полуавтоматы по nродаже газет, 
конвертов, марок и др. 

В городских узлах связи Мары и 
Чарджоу и в прижелезнодорожном 
почтамте Ашхабада пронзводствен
ные процессы механизированы комп
лексно. 

ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ. Междуго
родная телефонная сеть создана в 
респ. только D годы Сов. власти . Ор
ганизована связь Ашхабада с Моск
вой н др . адм . н пром. центрами 
страны. Развитие сети кабельных и 
радиолинейных линий nозnолило ав
томатизировать междугородную теле

фонную связь; 65,9% междугородных 
телефонных каналов nерсведено на 
полуавтоматич. и автоматич. способ 

соединения абонентов ( 1981) . 
В городах и районных центрах по

явились междугородные телефоны-ав

томаты: в 1981 в респ. работало 122 
телефона-автомата междугородной 
связи . Абоненты телефонной сети 
Ашхабада и областных центров по 
спец. кодам могут автоматически сое

диняться с абонентами многих горо
дов СССР, что позволило увеличить 
кол-во междугородных телефонных 
разговоров с 2 млн. в 1960 до 6,4 
млн. в 1981. 

ГорОJJ.ская телефонная связь раз
вивается в городах и nrт в соответ

ствии с растуLЦей nотребиостью в ней 
nред-тий, учреждений и населения . 

Общая емкость городскllх телефон
ных станций увеличилась за 1965-80 
в 3,6 раза и к кон. 1981 составила 
113;0 тыс. номеров. Телефонная связь 
автоматизируется с помощью различ

ных систем АТС. В результате замены 
ручных станций автом атически~ш в 
1984 завершится автоматJIЭация го
родской телефонной сети ТССР . 
Сельская телефонная связь появ ff 

лась в респ. одновременно с органи

зацией к-зов 11 совхозов. В послево
енные годы параллельна с развитием 

сельской телефонной связи расширя
ется и внутрипроизводственная теле

фонная связь к-зов, совхозов и др. 
с.-х. пред-тий; 65 совхозов и 250 
к-зов имеют внутрипроизводствевиую 

телефонную связь (1981). Общая ем
кость сельских телефонных станций 
в 1981 составила 23,6 тыс. номеров. 
В сельскую телефонную сеть респ . 

внедряют автоматические телефон
ные станции координатной системы. 
В 1981 еыкость сельских автомати· 
ческих телефонных станц11й дост11гла 
95,4% . 
ТЕЛЕГРАФНАЯ СВЯЗЬ. Осн. дос

тоинство телеграфной связи - доку
ментальность, быстрота nepeдa'UI со
общений и общедостуnность. Разви
тию телеграфной связи в Туркыенн
стане способствовало nрнмеиение an· 
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паратуры тоналыюго телеграфирова
ния С М/JОГОКратнЫМ JICПOЛbЗOJJ<If/HeM 

Ка//аЛОВ СВЯЗИ. С ПОМОЩЬЮ aJJTOMaTИ· 
зации пр11МСJJяется система прямых 

телеграфных coeдннeJJJJit. Развивается 
абоне11тный телеграф, испол~зусмы~ 
организац11ями, учрежяенням11 и 

пред-Т//ЯМ/1 для обмена инфор~tащtей. 
Потребность в абонентном телегра· 
фе возросла в связи с использовани
ем в нар. хоз-ве электронио-вычисли

тельной техн11ки. К кон . 1981 сеть або
ffентного телеграфа состояла нз 391 
установкн. 

Коорд11натные ста11ции АТ-ПС-ПД 
действуют в Ашхабаде, Мары, Таша
узе и Чарджоу. 
РазвJJВается фототелеграфная связь. 

обеспечивающая nередачу текстовых 
документов, таблиц, чертежей, графи
ков, фотосниыков. Фототелеграфная
связь действует в Ашхабаде, Красно
водоке, Мары, Чарджоу, Ташаузе и 
Неб11т-Даге. Растут услуги телеграф
ной связи: в 1981 отправлено 3,18 
ылн. телеграмм (в 1940 - 1,2 ылн.). 
РАДИОВЕЩАНИЕ. Респ. и обла

стное радиовещание nоявилось в годьr 

Сов. власти. Регулярно радиовеща
ние ведется с 1927, когда в АшхабаАе 
построена и сдана в эксплуатацию 

длинноволновая радиовещательная 

станция РВ-19. В 1928 в Туркмени
стане насчитывалось 420 и в 1940-
25 тыс. радиотрансляционных точек. 
В 1934-35 связные радиостанции 

построены в центре Каракумов - в. 
Серном Заводе, Дарвазе и Бахардоке. 

В 1946 пущена в эксплуатацию ко
ротковолновая радиостанция РВ-148. 
В 1961 для pecn. вещания на корот
ких волнах в Ашхабаде установле!f 
коротковолновый передатч11к сСнег:>--
РВ-770. 1 мая 1966 сдан в эксплуа
тацию длинноволновый передатчик 
сИней:о с высотой мачты-антенны; 
257 .11, что позволило радиофициро
вать всю террит. ТССР. 

С пуском респ . телецеитра в 1959· 
началось рад110вещание в диаnазоне 

ультракоротких волн (УКВ) с частот
ной ыодуляцией (ЧМ). Вещание 
УКВ-ЧМ ведется в Ашхабаде, обла
стных центрах, в Теджеие и Небит
Даге. В 1927 общий объем раднове
щаюJя составпял б 11 в 1981- 517 
чfсутки. 

Распространено в респ. nроводное 
вещание: работает 294 радиоузла. 
Трехпрограммное вещание по прово
дам организовано в Ашхабаде, област
ных центрах, Нсбит-Даге, Че.1екене, 
Безменне, Керки, Байрам-Али, Бекда
ше и Куулн-Маяке. 
В 1981 в респ . действовало 394,1 

тыс. рад11отрансляционных точек, 

в т. ч. 189,5 тыс.-в сельской местно
сти. 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ. В 1958 впервые 
жители Ашхабада nолучили возмож-. 
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ность смотреть передачи с построеи

ного радиолюбителя~ш смалого теле
центра». к-рый обесnечивал_ nрием 
телеnередач в радиусе 20-2:> км. 
Ко дню 42-й годовщнны Окт. рев. 

(1959) встуnила в строй 1-я очередь 
Ашхабадского телецентра с телебаш
ней высотой 165 .м (радиус 70-80 км 
от Ашхабада). В anp. 1963 заверше
на 2-я очередь сооружений Ашха
бадского телецентра. С 1965 в Ашха
баде начат1сь пере.:t.ачи 2-й nрограм
~Jы тс.~свидеtшя. 

В канун 50-.~етия Сов. властн круn
нсйШIIМ событием в развитш1 те.~сви
денi!Я СССР яВimась органнзаuня nе
редач Центр. те.~евидения с помощью 
сnутн11ков связи сМолния-1» н через 
сеть наземных nрнемных станцш1 
сОрбита:.. В 1967 в Ашхабаде всту
пн.~а в строй nрнемная станция о:Ор-
бtпа» . Ашхабад и nри.'tегающне 
раiiоны в раднусе действия Ашха-
бадского те.~ецЕнтра стали nрн
ннмать nрограмму Центр. те.~евнде
шш. В Ашхабаде с 1971 ведутся пе-• 
редачи по трем nрограммзм. 

В 1971 в Небит-Даге и в 1978 в 
Краеноводеке nущены в эксnлуатацню 
те.,евнзионные nриемные станции 

сОрбита:., nозво.~яющие нас. этих ro· 
родов и прилегающих районов смот
реть местные н nрограммы Центр. 
телевидения. 

Развитию телевl!.:t.еНI!Я сnособство
вало стр-во радиорелейных линий и 
телевизионных ретрансляторов. Нас. 
об.~астей pecn., кроме 1\.расноводской, 
смотрит nрограммы Центр. и pecn. 
те.~евидення в цветном изображеюш. 

СОЮЗПЕЧАТЬ. ,\\-во связи ТССР 
обесnечивает в установленном поряд
ке расnространение, эксnедирование, 

nересылку и доставку центр., респ., 

местных и зарубежных nериодических 
нзд. no nодписке, nродажу их через 
розничную сеть Союзnечати. Повсе
местный nрием nодnиски на nериоди
ческие изд. осуществляется пред-тия· 

ми связи, Союзnечати и обществен
ными расnространителями. В респ. 
насчитывается 269 киосков и 4 мага
зина Союзnечати (1981). 
Разовый тираж расnространяемых 

nериодических изд. составил 2 мли. 
451 ТЫС. ЭКЗ., ИЗ 111\Х 1 МЛН. 488 ТЫС. 
экз. издается в респ. ( 1981). 

Лит.: Рез н н к о в М. Р. 50 лет Совет
скоn в.,асти.- М.. 1967; Туркменистан за 
5О лет. Стат. сб.- Ашх., 1974; С раn 11 О· 
н о в О. С. Экономика. организация и nna· 
нuрованне на предприятиях связи.- Л\ .• 
1979; Народное хозяйство Туркменскоn 
ССР в 1979 году. Стат. ежеrодннк.- Ашх., 
1981. 

Ш. о. Мурадов 

ТОРГОВЛЯ 

В дореволюционном Туркменистане 
nреобладала мелкая розничная тор

говля, находившаяся в руках частных 

лиц и фирм. В лавках и магазинах 

базаров, куда съезжалось окрестное 
нас. с nродующеii с. хоз-в:~, noкynaтe
mt nриобрета.111 необходи~•ые товары. 
Мелкие торговцы развози.,!\ ' товары 
no ау.1а~1, сбы5ая их за деньги или 
обменив:~я на с.-х. nродукцию. Суще
ствова.1и также торг. nункты, nоч

ти III!Чeм не оттtчавшиеся от nрими

ТИ\3НЫХ се:1ьских базаро13, где xoзяll
ни•Ja.lll .~авочники 11 маклеры. Торго
ваml в карав:~и-сараях. Оживленную 
1\ар:~в:~нную торговлю Зак:~сnиiiская 
о6.1. ве.1а с Хнвой и Ур:~дьскоii обл. 
Товары шнрокого nотреб.1сния-ткани, 
мука, сахар и др., nостуnалн в оси. из 

евроnейской части Россни; вывозилась 
продукция с.-х. nроизводства- хло

nок, кожа, овчина, шерсть, сухофрук
ты и др. 

Отдаленность местных рынков от 
центров nром-сти и хлебоnроизводя
щих районов обусловнли высокие це. 
ны на большинство товаров широко
го nотребления. Погоня за nрибылью 
и большие трансn. издержки 
определяли цены привозных товаров, 

к-рые в Закасnшiской обл. были на 
10-11% выше, чем в России. Мест
ное с.-х. сырье стоило дешево. Рас
хождение . цен разоряло дайханство. 
Трудности nриобретения nродо-

вольствеиных и др. товаров nервой 
необходимости, засилье частных тор
говцев, сnекуляция обусловили воз
никнове-ние мелких иереитабельных 
nотребительских обществ. Первое об-

щество на террнт. Закасnийской обл., 
организованное в июне 1894 в Ки
зыл-Арвате l!Оеинослужащими Закас. 
ш1йской военной ж.д., nросущество
вало до 1917. В anp. 1901 nоявился 
кооnератив служащих Среднеазиат

ской ж.д. в Ашхабаде, действовао
шнl! до 1919. В 1914-16 в Ашхабаде и 
др. городах Закаспня создано, по 
14 t<ооnеративов. 
Частная торговля существовала 11 

о первые годы Сов. в.~астн. В 1925-
26 на ее додю nрнходнлось 56,5% об
щего объема розшl'шого товарооборо· 
та 11 94,2% J<ол-ва nред-тий торговли. 
Коммуннст11ческая nартня и Сов. 

nрав11тедьство с•шталн nотребитель. 
скую кооn. деl1ственным средством 
восстановлеш1я н:~р. хоз-ва и социа

листического nреобразования. 20 мар
та 1920 издан Декрет Совнаркома 
Туркестанской Pecn. сОб объедине
нии всех вндов кооnеративных орга

низаций:.. В шоле состоялся 1-й съезд 
кооn. Туркестана, объединiiВШIIЙ 
кооnеративы в союз, к-рый увеличил 

сеть nотреб11тельских кооnерат11вов, 
расnределяющнх среди трудового нас. 

товары nервой необходнмост11 и nро
дукты питания, вели торг. и загото

вительную деятельность, занимались 

nроизводством продовольственных то

варов, открывалн столовые и nекарни. 

В марте 1925 на 1-м съезде потре
бнте.льскllх обществ образован Туркм. 
союз nотребительских обществ -

~'ннвермаr. Чарджоу. 
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Хлопководство. 1. Дефолиация хлопчатника. 2. Хар~1ан «белого золота». 3, Мэ.шинна_я уборка хлопка-
сырца. 



1, 2. Туркменские вина, удос
тоенные золотых, серебряных 11 
бронзовых медалей на между
народ11ЫХ выставках и ярмар

ках. 

Туркменскис торты. 

3. «Хлопок:.. 

4. сБелое ЭO.IJOTO:t. 

5. Цех МаJ>Ыйскоrо мясоком
бината. 6. Дары Каспия. 

2 

5 б 



Коконы тутового шелкопряда. 

Чарджоуский шелковый 
комбинат. 



2 
Промышленность. 1. НГДУ 

Бакинских комиссаров. Вышка. 2. 
серном заводе. 

3 
производственноrо объединения Небитдаrнефть ~•ссторождения им. 26 
Ачакский газовый nромысел. 3. Подземная выn:1авка на Гаурдакском 



~ 1 
J.J . .!!, . . . 

2 3 4 

1. Гелиодуши. 2, 3, 4. Ритоиы из кости. Ниса (материалы ЮТАI<Э). 



1. Отара овец в 
Коnетдаrа. 

2. Сакар-ЧаrинскнЯ 
венныЯ nлеменноЯ 
завод. 

nредгорьях 

rосударст

верблюд-

3. Ахалтекинская лощадь Гам
бар. Конезавод «Комсомол». 

4. Ахалтекинская лощадь Дор
rунан . Конезавод «Комсомол». 

2 

4 



Черный каракудь. 

Каракуль сур. 

Серый каракуль. 



Кара-Калинекий виноград. 

1. Дыни Гяурекой долины. 2. Сбор арбузов 
в колхозе «40 лет ТССР» Ашхабадского 
района. 

2 



Розничныn товароо(iорот rосу.а.арt.твенноА 11 кооперативноА тoproвJtH ТССР 

nокаэатепи 11940 11950,1960 11%5 11970 11975 11980 11981 

Объем розпнчного тоnаро-
обарота rocyдapcтnctшon 
11 коопсрuтнвноn тopronnн, 
вкпюч ::. я общеетоеиное пн-
тание. мпн. руб. 126,8 245,5 491 636,1 1020,4 1471,9 2017,6 2161,2 

в том числе 

оборот rосударстоенноn 
торгов ... , н 68,7 143,9 284,2 371,7 599,8 861,9 1177,5 1261,2 

уде.пьныn вес 54,2 59,0 58,0 58,4 59,0 58,6 58,4 58,4 
оборот коолсратноноn 
торrовлн 58,1 101,6 20G,8 264,4 420,6 610,0 840,1 900,0 

удельныА вес 46,0 41,0 42,0 42,0 41,0 41,4 42,0 42,0 

Таб.nоща 2 

Основ••ые покаэатеJiн развнтн• внутренней торговли ТССР 

Товары 11924 

Общнn объем розннчно-
ro тово:~рооборота rocy-
дарственной 11 коопсра-
тнвноn торrовпн, вклю-
чая общественное пнта-
ние (в ценах соответст-
BYIOЩIIX Лет), МЛН, руб. 2,4 
Товарные запасы в роз-
ннчноn торrоваn сети 
(на конец года в ценах 
соответствующих лет). 
млн. руб . 
Ч11сло nредnр11ят11!i роз-
и нчноn торrовпн (на 
t\:онец rода). сднннц 
Чнспеtlность работнtl· 

\93 

ков розннчноn торrоолн 
11 общественного пита-
н11я в среднем зn год, 
тыс. qe.,, _ 

1194011950 11960 11965 1 1970 11975 1 1980 1 1981 

126,8 245,5 

10,6 43,2 

2658 2Н7 

11.1 9,6 

491,0 636,1 1020,4 1471,9 2017,6 2161,2 

122,7 177,1 264,7 377,2 514,9 611,9 

3978 4671 5320 5924 6383 6531 

17,5 21,8 30,4 39,3 44,9 44,9 

ничный товарооборот гас. и кооn. тор
говли возрос (в ценах соответствую
ЩIIХ лет) с 2,4 мли. до 126,8 млн. руб. 

Развитне пром-стн, рост городско
го нас. н его денежных доходов по

выснли спрос на товары (табл. 1). 
Однако мелкотоварное с. хоз-во не 
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nроизводство товарон нар. nотребле
ния (табл. 2). В 1935-41 утвсржде· 
ны единые гос. розничные цены. Торг. 
сеть ОРСов и потребительской кооп. 
в городах перешла в организации 

гос. торговли. Потребительская кооп. 
стала заниматься торговлей на селе. 

Вел. Отеч. война задержала раз· 
nнтне торговлн. Общий объем роз
ничного товарооборота респ. в 1945 
оказался ниже 1940 и составил 94,7 
млн. руб. Для обесnечения беспере
бойного. снабжения армии и нас., эко
ноиин nродовольствня, нормирова

нllя потреблення в годы войны в 
стране введена карто•1ная система, на 

всех важнейших пром. пред·тнях н 
в отраслях нар. хоэ-ва созданы ОРСы, 
обеспечивавшие товарами рабоч·нх, 
служащих н др. категории работни
ков. В кон. 1947 карточную систему 
отменнлн, снабжение нас. продоволь
ствеины~ш и промтоварами осущест

влялось путем свободной торговли. 
Объем розничного товарооборота 

гос. и кооn. торговли в 1950 соста
внл 245,5 млн. руб., увеличившись по 
сравнению с 1940 в 1,9 раза, однако 
пред-тий розннчной торговли н обще
ствениого питания оказалось меньше, 

чем до войны (табл. 2). 
Рост благосостояния народа, по

вышение культуры н улучшение жи

лнщных условий отразипнсь на струк
туре товарооборота: увеличилась про· 
дажа неnродовольственных товаров, 

в объеме к·рых значительная доля 
nриходилась на товары культурно

бытового назначения и хозяйствен· 
наго обихода, ·н сократилась доля 
nродовольственных (табл. 3). 

Растет оборот крупной отрасли 
внутренней торговли -- общественно
го питания. Пред.тия розничной тор· 
говли оснащаются совр. оборудовани-

Туркменбирлешик. Организованы 
Нар. комиссариат внутренней торгов
лн ТССР и Туркм. гос. трест оптово
розничной торговли -- Туркменторг, 
преобразованный в 1926 в Туркм.ак
циоиерное общество ме.1кооптовой и 
розничной торговли -- Туркмеисауда, 
реорганизованное в 1928 в Туркм. 
универс. торг -- Туркменторг. В 
1934 Туркменторг упразднен, в 
крупных городах созданы местные 

торги с неnосредственным подчинени

ем Наркомануторгу ТССР. 

Табаица 3 

Соотношение nро.1овольственнwх и непрод.овольственнwх товаров в общем 
об'11еме товарооборота rос:уАарственноА • кoonep.31'11BHon торrоали ТССР, % 

Развитие социалистической торгов
ли уже в 1928--29 обеспечило сокра· 
щение доли частного сектора в общем 
объеме товарооборота до 31,3%. К 
кон. 1930 частный сектор был в оон. 
ликвнднрован, торговля в респ. пе· 

решла в рукн гас. и кооп. организаций. 

В cettт. 1935 принято постановле
ние СНК СССР и ЦК ВКП(б) «0 
работе потребительской кооперации в 
деревне:., в соответствии с к-рым по· 

требите.~ьская кооn . ТССР nередала 
торг. сеть в городах организаци

ям гос. торговли н развернула стр-во 

торг. сети на селе. В конце года 
завершилось формнрованне гас. и 
кооn. торговли ТССР как единствен· 
ной формы организованного социали
стнческоrо рынка. За 1924-40 роз- · 

16 ТуркменскоR ССР 

Товары 

Продовоп:ьственные 

Непродовопьственные 

1940 

60,3 
39.7 

обеспечивало в 1929-30 увеличения 
nроизводства продовольствеиных то· 

варов н сырья для nроы-сти. Поэтому 
быдо введено нормированное снабже· 
иие нас. оси. товарами (по карточ
кам). В связи с увеличением товар
ных ресурсов ·В 1935 отменена кар
точная система и установлена сво

бодная торговля. Коллективизация 
с . хоз-ва 11зменила соцнально-эконо

мическую основу рыночной торговли, 
участниками к-рой стали колхозники 
и сельские рабочие. Родилась новая 
форма сов. торговли -- колхозная. 
Укрепление социалистической эко

номики обеспечило равномерное раз
внтне сов. торговли и расширенное 

1960 

52.1 
47,9 

1970 

52,7 
47.3 

\980 

44,7 
55.3 

\981 

44.1 
55,9 

ем (~1еханизированиымн линиями 
комплектации обедов •:Эффект:. н 
сПро!'ресс:.), внедряются новые тех
нологические процессы и формы тор
говли. Расширяется сеть столовых н 
буфетов в учеб. заведениях и на 
nред-тпях проУ·стн. За 1975-81 чис
ло пред-тюi обществеиного nитания в 
общеобразовательных школах увели· 
чилось на 90 единиц и кол-во мест в 
них- в 1,6 раза. Стр·во в pecn. сто. 
ловых-заготовочных и реконструкция 

существующих обеспечит в.недрение 
в общественное питание индустриаль
ных методов nриготовлеиия блюд с 
использованнем полуфабрикатов 

<:абл. 4). 



242 ЭКОНОМИКА 

Taб.niiЦB 4 

Развитие общес.твевного nнтаинR 

Покnэате.пн 1 1940 11950 11960 1965 11970 11975 11980 11981 

Товарооборот прсдпрнятиR 
общественного nнтания, 

18,6 31,0 ldЛH. руб. 
n том числе 

nродукция собственноrо 
П~ОIIЗВОДСТВВ, МЛН. руб. 

11сло прсдпрнятнА обще-
С:ТВСННОГО ПIIT8HIIЯ (На КО· 
нец года), единиц 741 547 

Для розничной торговли строятся 
крупные универсамы, универмаги, 

торг. центры, внедряющие самооб
служивание, продажу товаров по 

предварительным заказам и др. За 
1970-80 кол-во торг. пред-тий 
розничной торговли увеличилось на 

1056 единиц и их пл.- в 2 раза. На 
1 янв. 1982 уд. вес продажи товаров 
методом самообслуживания составил 
в гос. торговле ок. 60 и в потреби
тельской кооn. 95%. Для 
улучшения товароснабжения, удовлет
ворения спроса нас. и сокращения 

сроков товараnродвижения применя

ются прямые связи торговли с 

пром-стью. Возрастает роль потре
бите.'lьской кооп. в увеличении 
товарных ресурсов. Пред-тня пром
сти потребкооп. в 1981 произвели то
варов на 18 269 тыс. руб., мяса в 
nодсобиых пред-тиях - 1600 т. 
Оптовая торговля оснащается круn

ИЫЮI механизированными складами: 

nл. общетоварных складов в 1982 
составнли 305,7 тыс . .112, емкость хо
лодильников - 35,4 тыс. т единовре
мениого хранения, объем хранилищ 
для картофеля, овощей и фруктов -
69,1 тыс. т. Пред-тням розничной 
торговли товары доставляются цент. 

рапизованным методом, создаются ав

томатизированные . rчстемы управле

ния торговлей (AC~f). 
В процессе развития товарного об

ращения в респ. еложились и разви

ваются 3 формы сов. торговли: гос., 
кооп. и колхозная. Ведущее место в 
товарообороте занимают гос. 11 кооп. 
торговля: в 1982 гос. торговля состав

·ляла 58 и кооп. - 42%. Гос. н кооп. 
торговля удовлетворяет 80-85% по-
требности нас. в товарах. 

Государственная торговля выполня
ет оси. часть оптового оборота. 
Через гос. торговлю на внутреннем 
рынке реализуется б. ч. товаров нар. 
потребления. Гос. торговля обслужи
вает главным образом нас. городов н 
пром. центров. Через ее организации 
закупаются овощи, бахчевые культу
ры и др. виды с.-х. продукции. 

Кооперативная торговля, осущест
вляемая потребительской кооn., об
служивает более 60% нас., в осв. 
сельского, обеспечивая его товарами 
нар. nотребления. Кооп. пред-тия за-

45,8 58,9 86,1 112,8 143,4 151,5 

13,9 22,8 41,1 61,6 87,8 93,2 

967 1213 1927 2494 2979 3035 

готавливают 11 закупают с.-х. про

дукцию (яйца, шерсть, каракуль, ав
чинно-шубное 11 кожевенное сырье, 
картофель и др. овощи) у к-зов и 
сельского населения. Потребкооn. 
ведет в городах и пром. центрах ко

миссионную торговлю с.-х. продук

тами. 

Колхозная торговля осуществляет 
продажу с.-х. продуктов на колхоз

ных рынках, где цены образуются с 
учетом спроса и предЛО?f<ения. Сни
жение цен зависит от организации 

продажи продуктов пред-тиям гос. и 

кооп. торговли. Уд. вес колхозной 
торговли в розничном товарообороте 

респ. в 1970 составлял 2 и в 1980-
1%. Колхозная торговля играет важ
ную роль в обеспечении спроса нас., 
особенно городского, на продукты 
с.-х. производства (картофель, ово
щи, виноград, фрукты, бахч~вые). 
Руководит гос. торговлеи респ. 

М-во торговли ТССР, потребитель
ской кооп.- Туркменпотребсоюз. В 
систему гос. торговли входят также 

УРСы и ОРСы (управления и отд. ра
бочего снабжения) пром. министерств 
и ведомств, М·ва путей сообщения 
СССР, торг. организации м-в свя
зи и здравоохранения ТССР, Гаеком. 
ТССР по делам изд-в, полигра
фии и книжной торговли и др. 

Лит.: Народное хозяRство ТССР 1922-
1972 rr. Статсборннк ЦСУ ТССР.- Awx., 
1952; История Туркменскоn ССР, т. 1 и 2.
Ашх., 1957; Кур б а н о в Л. Разантне эко
номнкн Советского Туркменистана.- Ашх .. 
1965; Туркменистан за 50 .nет.- Awx., 1974; 
Развитие потребнтсльскоR кооперации за 
5О .nет.- Awx., 1975. 

1!. А. Гриrорьева 

ФИНАНСЫ И КРЕДИТ 

Финансы и кредит ТССР 
составная часть единой финан-
сово-креднтной системы СССР, 
средство планомерного образования, 
распределения и использования фон
дов денежных средств для развития 

расширенного воспроизводства; куль

турного строительства 11 повышения 

материального благосостояния народа 
республикн. Финансово-кредитная си
стема ТССР состоит из финансов со
циалистических пред-тий и отраслей 
нар. хоз-ва, гос. бюджета респ., соци
ального, имущественного и личного 

страхования, банковского и потреби
тельского кредита; подразделяется на 

финансы пром-сти, с. хоз-ва, капиталь
ного стр-ва, транспорта, связи, бы

тового, торг. и коммуиального 

обслуживания, к-зов и потребитель
ской кооперации. 

ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ СИ-
СТЕМА ДО ОКТЯБРЬСКОй РЕВО
ЛЮЦИИ. До Окт. рев. в Туркмени
стане господствовал натур. вид кре

дита - ростовщ11Чество. 

С образованием Закаспийской обл. 
( 1882) в Туркменистане развивают
ся товарно-денежные отношения, по

являются условия для создания фи
нансово-креднтной системы. Цель фи
нансовой политики царизма - соз
дать на террит. Закаспийской обл. 
источник доходов для пополнения 

царской казны и содержания воен
ной администрации. Доходную часть 
бюджета области составляли налоги 
и сборы с нас., число их за 1883-
1916 возросло с 2 до 40 (земские 
сборы, налоги на кибитки, землю, во
ду и nостройки, выпас скота, посевы, 
ирригационные сооружения и др.). 
Все природные минерально-сырьевые 
ресурсы - земля, вода, раститель

ность и др., стали объектами налого
вого обложения. Подати, собираемые 
с нас. эмииаыи (по 4 чел. в каждом 
ауле), вносились в казначейство. Ас
ха б адское, Красноводское, Мангыш
лакское, Тедженское, Мервское каз
начейства подчииялись Бакинской ка
зенной палате М-в а финансов и конт
ролнровались его департаментами. 

Кредитные учреждения создавались 
в Закаспийской обл. дифференциро
ваиио - для богатых и бедных на 
разных условиях. 

В 1883 создан 11рригац. кредит, су
ществовавший до 1918; в 1890-уезд
ные кассы для выдачи мелкого кре

дита; в 1900-01 в Мары и Ашхаба
де -общества взаимного кредита 
(для зажиточных); в 1909-10- ко
оп. ссудно-сберегательные товарище
ства и др. Кредитные учреждения вы
давади ссуды на организацию посе

вов хлопчатника, стр-во кярнзов, оро

сительных сетей, покупку семян, с.-х. 
инвентаря 11 др. отд. лицам по 10-
200 11 аульной общине- по 500-
1000 руб. 
Мелкий кредит не удовлетворял за

просы крупного капитала, к-рый видел 
в Закаспийской обл. рынок сбыта 11 
сырьевую базу для метрополии. В 
1895 в Ашхабаде открывается отде· 
пение Госбанка 11 коммерческие 
банки. Однако фннансовые ресурсы, 
собранные с местного нас., не исполь
зовались на развитие нар. хоз-ва и 

решение социальных проблем, они 
шли на содержание аппарата Закас
пийской обл. и покрытне части рас
ходов Российскоi1 империн. 



ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ 
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОИ СИ
СТЕМЫ ТССР. С установлением Сов. 
власти в Туркменистане создана фJI· 
нансово-кредитная система, функции 
и структуру к-рой определили 1-й 
Всетуркм. съезд Советов и 1-й съезд 
Компартии Туркменистана (февр. 
1925). 
В первые годы Сов. власти роль и 

функции управления финансами на
ряду с Наркомфином ТССР выполня
ли в респ. исполкомы окружных, рай
онных и сельских Советов, опреде
лившие налоговую политику Сов. гос
ва и организовавшие финансовую си
стему в аулах. 

6 июля 1922 в респ. открылось от
деление Гос. банка СССР, преобразо
ванное в 1925 в контору с филиала
ми на местах. 

Выдачу кредитов производственным 
объединениям, артелям, кооп. коллек
тивным хозяйствам, машинным и ме
лиоративным товариществам осуще

ствлял респ. банк с.-х. кредита, орга
НJJзованный в Ашхабаде в кои. 1923. 
Пром . .и коммунальные банки финан
С11ровали, кредитовали и проводили 

расчетные операции, способствовав
шие развитию нефтяной, хим., легкой, 
пищевой отраслей, пром-сти стройма
териалов, электроэнергетики и др., ро

сту жилищного фонда, организации и 
улучшению коммунального обслужн
ваюJя городского населения. Местные 
коммунальные банки подчинялись 
CHI( ТССР. 
Рост экономического потенциала 

страны требовал упорядочения снсте
ыы финансово-кредитных отношений 
в нар. хоз-ве. Налоговая реформа 
1930-31 передала централизованный 
чистый доход гос-ва в бюджет и со
кратила число облагаемых объектов 
на пред-тиях. В результате существо
вавшие прямые налоги замеиены на

логом с оборота. В 1930 из с.-х. на
лога выделен налог на доходы к-зов 

и колхозников; в 1933 введен льгот
ный порядок обложения к-зов с каж
дого гектара планового посева с твер

дыми ставками; с 1936 с.-х. налог с 
к-зов заменен пропорциональным по

доходным; коммерческое кредитова

ние пред-тю"\ заменено банковским; 
упорядочены долгосрочные вложения 

и разграничены функции между ни
ми; усовершенствованы принципы вы

дачи кредита и расчетные операции 

в нар. хоэ-ве. 

В соответствии с постановлеинем 
ЦИI( и СНК СССР (5 мая 1932) сОб 
организации специальных банков дол
госрочных вложеннй:о в составе Нар
комфина СССР организованы спец. 
баню1 долгосрочных вложений для 
финансирования: Промбанк - капи
тального стр-ва, пром-сти и электро

хоэяйства; Сельхозбанк-социалисти
ческого земледелия; Всекобанк, впо-

16* 

следетонн Торгбанк, - промысловых 
кооп. организаций; Цекомбанк -
коммунального н жилищного стр-ва. 

В ТССР оргаш1эованы респ. конторы, 
отделения, пункты перечисленных 

банков н в снетеме Сельхозбанка -
областные конторы. 
ФJшансовые ресурсы респ. направ

лялись на развитие нар. хоз-ва: к 

1937 в респ функционировали 1710 
к-зов, 52 МТС, 29 совхозов, окрепла 
их материально-техн. база. В 1938 
к-эы и совхозы имели 4,2 тыс. трак
торов (в т. ч. 3,9 тыс.- в МТС), 
1,1 тыс. грузовых автоыаШIIН, 175 
комбайнов и др. техники. Продукция 
пред-тий проы-сти, построенных за 
годы Сов. власти, составила 93,8% 
общего объема пром. продукц1ш н 
увеличилась по сравнению с 1913 в 
5 раэ. 
В годы Вел. Отеч. войны из общеll 

суммы капитальных вложений респ. 
48% направлено на развитие пром
сти, главным образом на монтаж 
оборудования, перебазированного IIЭ 
оккупированных районов страны, 
17% -на развитие ыорского транс
порта и ж.д. Красноводск-Ташкент, 
по к-рым перевозил11 оборудование 
эвакуированных пред-тий, боеприпасы 
и войска. 

В послевоенные годы финансы ис
пользуются на восстановление и раэ

витJiе нар. хоэ-ва респ., на техн. пе

ревооружение, организационное ук

репление пром-сти, с. хоз-ва, транс

порта, стр-во жилых доыов, школ, 

дошкольных, мед. учреждений и др. 

Гос. бюджет - ведущее звено фи
нансово-кредитных отношений в нар. 
хоз-ве республики. В 1932 расходную 
часть покрывали собственные источ
ники с превышением доходной части 
над расходной на 600 тыс. руб. В 
последующие годы гос. бюджет респ. 
рос, бюджетное финансирование дол
госрочных вложений спец. банков 
превышало кредитное. По доходам 
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1981 гос. бюджет респ. составил 
1 млрд. 298;5 м ли. руб., или в 108,7 
раза больше, чем в 1932, и в 24 4-
чем в 1940. Все расходы, направлен
ные на развитие нар. хоз-ва, соци

ально-культурные мероприятия 11 со

держание органов управления, по

крывалнсь за счет собственных дохо
дов, превышавших расходную часть. 

Эконоьшя составляла 116,0 млн. руб. 
С принятнем в 1959 закона сО бюд

жетных правах ТССР, областных, го
родских и районных Советов народ
ных депутатов:. финансово-кред11тная 
снетема Туркменистана совершенство
валась. С 1965 в отрасли нар. хоз-ва 
внедрены принципы хозяйственной ре
формы, увеличившие долю социали

стических хозяйств в общей сумме до
ходной части бюджета, особенно при
быль пред-тий и организаций (табл. 1). 

Финансовые ресурсы формируют и 
используют 340 (нач. 1982) проиэ
водственных объединений и пред-тий, 
376 первичных подрядных и проект
ных организаций, пред-тий транспор
та и связи, 112 совхозов, 332 к-за, 
115 межхозяйственных объединений 
и пред-тий, 12 552 торг. и пред-тия 
бытового обслуживания, министерств 
и ведомств республики. 
Структура н принципы организации 

финансов и бюджета pecu. построены 
на общесоюзной отраслевой методи
ческой основе и ба.1ансируются с гос. 
бюджетом СССР. В зависимости от 
уровня рентабельности определенная 
доля прибыли остается в распоряже
нии пред-тия, часть передается в гос. 

бюджет, часть направляется выше
стоящим организациям на соэдание 

резервных фондов, необходимых для 
оказания финансовой помощи подве
домственным пред-тиям и финансиро
вания внедрения достижений науки 
и техники. 

Отличительная особениость финан
сов кооп. и к-зов по созданию оси. и 

оборотных производственных фондов 

Таб.ввца 1 

Структура ,АОХОДОВ rосу,Аарствеввоrо бюджета респубпнкн 

1 19i0 1 1975 

1 

1980 1981 
nаказатtпв >IЛII, 1 % мпн. 1 % мпн. 

1 % 
МЛR, 

1 % руб. руб. руб. руб. 

Доходы - всеrо 724.0 100.0 918.9 100.0 1229.2 100.0 1328.6 100.0 
n том qJtc:ne 

нanor с оборота 302.6 41.8 385.8 42.0 577.1 46.2 619.8 Н.7 
платежи ltз npltбыnи rocy-
дарстnеш1ых предприятнА n 

123.2 opraHIIЗЗЦIIn 17.0 128.7 14,0 190,3 15,5 197.8 15,2 
подоходныn налог с коопе-

pauнn, копхозоn, предпрня-
тltA, общественных органнза-
цнn 27,6 3.8 47,1 5,1 36,4 3,0 33,6 2,6 
rосударстnенные заnмы, рев-
лнзуемые сред11 нзсепеш1я 3,7 0,5 4,8 0,5 7,6 Q.6 7,6 0,6 
rосударстве1111ыn налог с на-

70,2 9.7 62,2 се.лення 6,7 156,7 12,7 164,8 12,7 
средства rосударственпоrо со-

34,7 4,8 55,3 6,0 78,3 6,4 83,3 6,4 ЦIIЗЛЬIIОГО CTpaXOBBIIIIЯ 
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- наднчне собственных отчнсленнil нз 
годового ва.~ового дохода. Значнте.1ь
ное место в фннансовых ресурсах 

к-зов занимает бан"овскнй "Реднт . 
На нач . 1981 остатки непогашенных 
K ·ЗaMII ссуд банку ПО ДО.'IГОСрОЧНОМУ 
креднтованию составнли 82,8 мдн . 
руб. Д.1я образования сезонных за
пасов и осуществления сезонных за

трат 1\ооп. банк выдает к-зам 11 сов
хозам краткосрочные кредиты в объе
)\С полного оборота товаров. J\\ате
рнально-те.хи . и финансовая по~tощь 
гос-ва повысила уровень ннтенснфн
кацни колхозного пронзводства. В ре
зультате валовой доход к-зов pecn. 
за 1970-81 увеличился на 24,0 °/0 н 
составил 709,2 млн. руб., неде.~н~1ые 
фонды к-зов - соответственно в 2,43 
раза и 1 млрд. 793 мли . руб . 
Финансовые ресурсы респ . nревы

шают суммы гос. бюджета и включа

ют постоянные аыортнзируеыые оси. 
nронзводственные фонды нар. хоз-ва, 
к-рые в иач. 1981 составляли 10,4 
млрд. руб.; оборотные производствен· 

ные фонды и фонды обращения -
2 млрд. 889,4 млн . руб . ; фонды зко· 
номического стиму.1нрования трудо

вых коллективов - 107,3 млн. руб.; 
неделимыс фонды к-зов в оси. и обо· 
ротных средствах, на иач. 1982 со
ставдявшие 1 ылрд. 793,3 млн. руб., 
остатю1 кредитных вдожений банков 
в нар. хоз-ве (2 млрд. 789 млн. руб . ); 
долгосрочное кредитование к-зов и 

нас. (94,9 млн. руб. ), средства обще
ственных респ. организаций . Гос. 
бюджет респ. используется для раз
вития зкономнкн, роста производн
тельных сил во всех отраслях соцна

лнстического хозяйства, культуры н 
б.'!аГОСОСТОЯНIIЯ народа (табл. 2). 

Табаица 2 

СтруктуtJа 
расхо.а,ов rосуАарственнаrо бюдж~та ТССР 

Годы 

1925/26 
1932 
1940 
1945 
1950 
1960 
1970 
1971-75 
1976-80 
1980 
1981 

..,; 
>-

ос. 

~ ~ u,. 
<:~:а 

1,5 
11.4 
50.6 
47,5 

106.6 
34З.4 
683,9 

3591,0 
4898,0 
1146,4 

1214.1 

Наnравление расходов. 
0;0 от общсn суммы 

о ~ 2g 3::3~ ;g~ 
~Б.~ "'""'" ~~ :;-~с.~ :t'"" 
о'"" о g-:,'i .. .. u.DOn u .. 

=8 -:а.= n ~~ <: >- .. .. .. =:.:::t= ==>--

40.8 36,9 15,4 
22,6 59,5 15,1 
21 .8 59,6 15,5 
34.8 56,9 9,9 
57,9 35,2 2,6 
44.8 46.9 1,9 
45,6 50,6 2.3 
45.4 50,4 2 ,3 
44.3 47,4 2,3 
43 .6 47,1 2,2 

Обшая сумма введенных в дейст
вие оси. фондов за 1976-81 состави
ла 6 млрд. 206 млн. руб . , валовая 
продукция nром-сти в 1981- более 
3 млрд. и с. хоз-ва- 1,3 млрд., ка-

пнтального стр-ва -свыше 0,65 млрд. 
руб. Вып.1аты 11 льготы, nодученвые 
нас. нз обществеиных фондов по
треб.'!еиня, гос. бюджета 11 бюджета 
социального страховаиня, в 1981 со
ставн.'lи 970,0 млн. руб. , нлн 326 руб . 
в год на душу нас. , в~1есто 194 
руб. в 1970. Реальные доходы нас. за 
1970-81 выросди в 1,5 раза. 
За 1 0-ю пятилетку капнтальные 

вложения гос. 11 кооп. nред-тий, орга. 
НIIЗаЦIIЙ 11 К·ЗОВ В ЖIIЛIIЩИОе 11 КОМ
мунаЛЬНОе стр-во, стр -во школ, до

школьных учреждений, бодьинц н др. 
составпли 950 млн. руб. 
ГОСУДАРСТВЕННЫй БЮДЖЕТ 

ТССР, уl'верждаемый Верх. Советом 
ТССР,- составная часть гос. бюдже
та СССР. Первый финансовый план 
респ . принят в февр. 1925 на 1-м 
Всетуркм. съезде Советов . В 1924-
25 доля респ. доходов бюджета со
ставляла 10%; 90%1 - обеспечивали 
дотацю1 нз общесоюзного бюджета; 
в 1928-29 респ. подучала нз союз
ного бюджета 50,1 %. JIЛИ 14 790 900 
руб. дотации. Платежи из прибылей 
nроизводствениых объединений, пред
тнй 11 организаций респ. и местиого 
значения, 'Подоходные налоги к-зов, 

кооп. пред-тю!, общественных орга
низаций, с.-х. налог, подоходный на
лог с нас., гос. пошлины, средства со

циального страхования на выплату 

пенснй, отчисления от налога с обо
рота и др . поступлення из гос. бюд

жета СССР образуют респ. бюджет. 
Гос. бюджет Туркменистана ис

пользуется для выполнения гос. пла

нов экономического и социального 

развития республики. 
Через гос. бюджет ТССР осущест

вляется меж- и внутриотраслевое пла

новое распределение фннансовых ре
сурсов, регулируются потребиости в 
средствах для развития производет

венных и непроизводственных от

распей социального и инфраструк
турного назначения областей, районов, 
городов, министерств и ведомств рес

публики. 
МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ. Областные, 

городские, районные, поселковые и 
сельские Советы имеют местный бюд
жет, утверждаемый соответствующи. 
ми Советами нар. депутатов. Доход
ная часть бюджетов создается за счет 
доходов местных пред-тий, организа-

цнй, отчнслеюrй от общесоюзных и 
респ. доходов (табл. 3). Всего в респ. 
387 местных бюджетов (1981). 
Из средств местного бюджета фн

Jiанснруются в оси. социально-куль. 

турные ыероприятня, нар . образова
нне, здравоохраненне, учреждения 

культуры, благоустройство городов и 
сел, пред-тня бытового обслуживания, 
местные органы управле1шя. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ СОЦИАЛЬ
НОЕ СТРАХОВАНИЕ - одни нз 
важных нсточников повышеиня бла

госостояюlя трудящихся, появилось 

только после победы Вел. Октября . 
Доходная часть бюджета формиру

ется за счет пронзводственных объе. 
динений, -пред-тий, органнзаций, уч
режденнй и средств гос. бюджета рес
публiiКII. 
Из средств бюджета социального 

страхования ТССР 50-55% расхо
дуется на выплату пенсий, до 40%
на пособия многодетным матерям и 
по временной иетрудоспособиостн, на 
финансирование санаторно-курорт
ного обслуживания и др. социальные 
нужды . 

Впервые бюджет социального стра. 
ховання составлен в 1925-26, к концу 
1-й пятилетки он состоял нз 620 тыс. 
руб . , в 1940- из 7,6 млн. и в 1980-
нз 178,1 млн. руб. 
ИМУЩЕСТВЕННОЕ И ЛИЧНОЕ 

СТРАХОВАНИЕ введено в ТССР в 
1925 в соответствн11 с декретом Сов
наркома сО государствеином имуще
ствеином страховании», подписанным 

В . И. Лениным (окт. 1921). Гос. иму
щественное страхование в зависимо

стн от категорин страхователей со
стоит IIЗ трех оси . подотраслей: стра
хование имущества к-зов, кооn. и об
щественных органн3ацнй и страхова
ние имущества населения. Централи
зованный страховой фонд использу
ется для возмещения потерь от сти- · 
хиiшых бедствий, несчастных случаев 
и др. неблагопрнятных обстоятельств. 
Существуют две формы- обяза

тельное н добровольное страхование. 
Оси. объектом обязательного страхо
вания служит имущес'I'ВО к-зов, меж. 

колхозных пред-тнй и орга.инзацшi. 
Добровольное страхование распрост
раняется на имущество кооп., обще
ственных пред-тий, органнзаций 11 на
селения. Личное страхование добро-

Табnоща 3 

Распре•еление мtстнwх б10джетов ТССР 

1 1970 1 1975 1 1980 
Бюджеты 

% .. пн. руб. 1 % Ml\11. руб. 1 % MIIH. руб. 

Всего 298 207 100,0 611 915 100,0 693 031 100,0 
в том чис:.nе 

30,8 областные 144 323 23,5 214 013 
городские 150 731 50,5 220 087 35,9 214 993 31,2 
районные 122 977 41 .2 195 007 31,8 200 449 28,9 
посепковые 9350 3,1 19 876 3,2 22 305 3,2 

сепьские 15 209 5,2 32 622 6,6 41 271 5,9 



вольное. Обязательно n11шь страхова. 
ние пассаж1tров и в нек-рых случа

ях- nенснй . 
За 1970-81 страховой фонд pecn. 

увеличился в 3 раза н составил 70,7 
или. руб., в т. ч. ·сумма постуnпенюi 
от к-зов - 37,2 мпн. и страхования 
жизни граждан - 18,4 мпн. руб., вы
nлата страхового возмещения - 38,1 
или. руб., нз них к-зам - 20,2 мпи. и 
no личному страхованию граждан -
12,4 мпн. руб. Часть страховых взно
сов образует резервный фонд, оnре
деленная доля к-рого передается для 

создаю1я межресп. фонда страхова
НIIЯ к-зов . 

С 1979 в соответствии с решения
ми IIЮЛЬСКОГО ( 1978) Пленума ЦК 
КПСС введен новый, аналогичный ме
тоду страхования к-зов, порядок стра

хования совхозов. 

Лнт.: Л с: н 11 н В. И. Речь по финансо
во му вопросу на ЭC]CCдi:Шitlt ВUИК. Полн. 
собр. соч ., т. 36: Л с 11 11 11 В. И. Очеред
IIЫе эадачн Советской власти. Полн. собр. 
c:aq,, т. Зб : Л с н 11 н В. И. О лродовольст
llеltRОМ налоге IIЛII продналоге. Попн. собр . 
соч., т. 43; Л с н 11 н D. И. О кооперацilн . 
Попн. собр. со•1 . , т. 45; Матернапы XXVI 
съезда КПСС.- М. 1981: Матернапы XXI 1 
съезда кnт.- Ашх .• 1981; кn ТуркменiiСТа· 
на в резолюцнях 11 решениях съездов н 

лпенумоn UK. т. 1.- Ашх . , 1981; 3 • ер е в 
А . Г . Воnросы нацнонапьноrо дохода 11 фll 
нансов СССР .- М., 1958: Лавр е н т ь е • 
В. А. Калнталнзм в Туркестане {буржуаз
ная колошtзацня Среднеn Аэнн) .- М . , 
1970; История rocyдapcтвeRI!oro банка 
СССР в документах .- М., 1971: Строnбанк 
СССР - nутн соверше11ствооання фннансll 
ровання стронте .. 1ьства.- М, 1972: Коллек
ТJIВJiзацн.я сельского ХО]яn'ства Туркмеii 
скоn ССР. Сб . документов.- Ашх., 1972: 
Б а б а е в Н . Б. Фннансы Туркмсшtстана 
на службе народа.- Ашх., 1978: е г о ж е. 
Каnнтальвое строительство Туркменистана 
в nер110д разпитого соцJtалнэма.- Awx .. 
1981 : Народное хозяnство Туркменскоn ССР 
в 1981 . Статсборннк.- Ашх., 1982. 

Н. Бабаоа, Х. Суханов 

БАНКОВСКИП КРЕДИТ. Опреде
ляя главное наnравление в работе 

банков после Окт. рев. , В. И. Ленин 
nисал: сБанковая nолитика, не ог
раннчнваясь национализацией банков, 
должна постепенно, но неуклонно на

nравляться в сторону превращення 

банков в единый аппарат счетоводст
ва н регулирования соцнапистнческн 

организованной хозяйственной жизни 
всей страны в цепом:. (Ленин В. И. 
Поп н . собр . соч., т. 36, с. 220). 
Национапнзащrя частных банков 8 

Ашхабаде завершена в 1918. В нюпе 
утвержден штат Ашхабадского отде
ления Туркестанского нар. банка, 
к-рый подчинялея финансовому ко
миссариату Закасmrйской обп . 
На местах создавапись областные 

конторы, отделения, агентства, под

чиненные в адмннистративно-органн

зационном отношеюш местным фи

нансовым органам. В соответствии с 
постановленнем ВЦИК от 12 окт. 1921 
образовано Попторацкое отделение 

Госбанка СССР (1922), к-рое nодчи
нялось Среднеазиатской конторе Гос
банка. 24 февр. 1925 По.~тораuкое от
деление ( 15 нюня переименованное в 
Полторацкую контору Госбанка 2-го 
разряда) выпустило в обращение мед
ные монеты достоинством 1, 2, 3 н 5 
коп. Туркменистан занимал 8 Ср. 
Азии 12,8% по вкладам н текущим 
счетам, 6%-no уче11но-ссудным оnе
рациям и 6,6%-в общем балансе 
(1925). В обращении находились 
червонцы, казначейские билеты, се
ребро, медные монеты и обяза
тельства центр. кассы. В ре
зультате кредитной реформы ком
ыерч. кредит заменен банковским. В 
1930-32 Госбанк СССР стал обще
гос. центром кредитования пронзвод

ства и обращения долгосрочного кре
дитования с. хоз-ва, расчетным и 

кассовым центром нар. хоз-ва стра

ны. Созданная в 1926 Туркм . конто
ра Госбанка выда.~а 4,9 мпи. руб. 
кредитов, в т. ч. торговле - 0,3 млн. 
и частным лицам - 0,2 млн. руб. 
Большое значение для воестанов

пения с. хоз-ва н борьбы с кулаче
ством имел с.-х. кредит. За годы 1-й 
пятилетки в порядке долгосрочного 

производительного кредитования 

к-зам 11 бедияцко-середняцкнм хозяй
ствам ТССР выдано 740 тыс. руб. (по 
новому ыасштабу цен) н на приобре
тение с.-х. тех н.- 350 тыс. руб. 

Постановление ЦИК и СНК СССР 
(5 мая 1932) сОб организации специ
альных банков долгосрочных вложе
ний:. разграничило функции кратко
и долгосрочного кредитов . В ТССР 
организованы отделения Промбанка, 
Сельхозбанка, Всекобанка, уnразд
ненные в 1959, кроме Промбанка, 
к-рый стал называться Стройбанко~r. 
Выдачу долгосрочного кредита в pecn. 
осуществляют туркм. конторы Гос
банка и Стройбанка СССР. Кресть
янские хозяйства, сельские кооп . объ
едннення' и к-эы с поыощью кред1rта 
возводили пронзводственные nострой
ки, осуществпяnJJ землеустройство 11 
мелиорацию. 

Во 2- 11 3-й пятилетках к-зам pecn. 
выдано 1 ыпн. 520 тыс. руб. долго
срочных кредитов. На эти средства 
к-зы прнобреп11 220 автомашин, 150 
тракторов н комбайнов, построили 
104 коровника, 16 телятников, 3 свн
иариик..а, 9 птичников, 10 зериохранll· 
пнщ 11 ряд др. пронзводственных nо
строек, закупили племенной скот. 

В годы 4- - 6-й пятилеток 
к-зам выдано 3 мпн. 80 тыс. руб. 
долгосрочных кредитов, что позвопн

,,о им прнобрест11 1 100 автомашин, 
1900 тракторов и комбайнов, nостро. 
ить 190 коровников, 87 свинарн11ков, 
152 птичника н др., доnолнительно 
приобрести nле~tенной скот. 
В 1958-64 К·ЗЫ ПОЛуЧИЛИ 28 МЛИ. 

600 тыс. руб. долгосрочных креди-
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-rов, в 8-ю пятилетку - 63 млн. руб., 
за 10-ю nятилетку к-зы и межкол
хозные органнзаци11 - 91,3 ылн. руб. 
Инд11видуапьным заемщикам на по
куnку скота выдано 204 тыс. и на 
индивидуальное жилищное стр-во -
2795 тыс. руб. На долгосрочные кре
диты построено 2718 домов, в т. ч. 
1655 - колхозниками. Кред11ты Гос. 
банка способствовали создаи11ю и раз
витию осн. отраслей пром<Тн ресn.
нефтеnерераб., газовой, хны., стро11т. 
материалов, хпоnкооч11стнтельной. 

Через Госбанк проходит финанси
рование централизованных капиталь

ных вложений сельского, водного. 
лесiiОГО хоз-оа ТССР. Он .Финансиру
ет крупные стройки - Караку~1скнй 
канал им. В. И. Ленина, Хаузхаи
ское, Зап., Копетдагское вдхр . 11 др. 
объекты. 

Центром краткосрочных кредитов 
является Туркы. контора Госбанка, в 
составе к-рой имеется 52 отделе
ния. Краткосрочные кред11ты. 
вложенные в нар. хоз-во респ., со

ставили 2,3 мпрд. руб., из ннх почти 
40% вложено в пром-еть (янв. 1983). 
Ок. 70% расчетных документов за 
товары 11 услуги оплачиваются через 
кредит Госбанка СССР. 

Для выполнения госбюджета респ. 
и обеспечен11я работы учреждений и 
организац11й, состоящих на бюджете, 
их финанс11рован11я открыто более 
14 тыс. счетов в кред11тных учрежде
ниях Госбанка pecn., Стройбанке 
СССР, Госстрахе, Гострудсберкассе 
(с 1 янв. 1963 система Гострудсбер
касс передана в веде н не Госбанка). 
Госбанк имеет до тысячи счетов, ок. 
4 тыс. счетов открыто для выдачи 

ЛJШIIтированных и иеnНМIIТИрованных 

чековых книжек, аккред11тивов и осо

бых счетов по грузообороту. 

Постановпение ЦК КПСС и CJ'•\. 
СССР от 12 нюпя 1979 сОб у.'I)'чше
ИИИ nланирования н уснлешш воздей• 
ствня хозяйствеиного •tехаюrзма па 
повышение эффективиост11 проllзвод

ства 11 качество работы:. повыс11•1о
ропь кредита в стр-ве, к-рое осуще

ствляется за счет гос. кред11та без 
авансирования заказчика. 

За попьзован11е креднта•rн пред-т11я 
и организации выплачивают установ

ленные проценты. 

А . Борджмов 

БЛАГОСОСТОЯНИЕ 

НАРОДА 

НАЦИОНАЛЬНЫА ДОХОД 
од11н 11з показатепей уровня я темпов 
экономического разв11тия, источн11к: 

удовлетворения материальных 11 ду

ховных потребностей народа, даль
нейшего расшнрен11я пронзводства. 



• 

246 ЭКОНОМИКА 

Окт. рев. произвела кореиной пере
ворот в системе общественных отно
шений, ликвид11ровав в Туркмениста
не патриархально-феод. уклад, от
крыв возможности для развития про

изводительных сил. За годы довоен
ных пятилеток осуществлены инду

стриализация, коллективизация, соз

дана матернально-техи. база социа
лизма, обеспечившие рост производи

тельности труда и иац. дохода в рес

публике. 
В производстае нац. дохода респ. 

наибольший уд. вес занимают веду

щие отрасли на:>. хоз-ва: пром-сть, 

с. хоз-во н стр-во производят боле!' 
75% нац. дохода (табл. 1). 

Табпнца 1 

Структура ва.циоиапь11ОГО дохода ТССР 
(в ценах соотвстствуЮЩIIХ пет. % к итогу) 

Отрасли народ.- 1 1 1 1 1 
воrо хозя11ства 1965 19i0 1975 11980 1982 

Весь вnциовапь-
100 100 100 выn ДОХОД 100 100 

Промышпеввость 29,9 26.2 35.7 29.8 32.4 
Сс.льское 
хозяnство 35.8 39.5 31,3 35.3 32.0 
Строител ы::тво 15,3 15,9 15,1 12,9 11,9 
Трапсnорт н 

7,8 5,9 5,2 4,6 4,8 связь 

Другие oтpaCJIII 11,2 12,5 12,7 17,4 18,9 

Весь нац. доход ТССР рационально 
~спользуется в интересах социалисти

ческого общества. В 1980 нац. доход 
ТССР составил 3264,6 млн. руб., или в 
2,4 раза больше, чем в 1965 (табл. 2). 

Улучшение нар. благосостояния 
связано с ростом объема нац. дохода 
н увеличением фонда потребления 
при его распределении. В ТССР ок. 

.· . 

Новые дома в поселке Газ-Ачак. 

3/4 нац. дохода направ.~яется в фонд 
потребления: для удов.1етворения ма
териальных и культурных потребно

стей народа; примерно 25%- на рас
ширение производства, JIЛИ в фонд 

накопления, часть к-рого расходует

ся на улучшение материального бла

госостояния народа: на стр-во жилья, 

школ, больниц, культ.-просвет. уч
реждений, пред-тшi бытового обслу
ЖIIвания 11 др. 
Повышение производительности тру

да при социализме, внедрение в нар. 

хоз-во достижений науки и техи., 
электрификация производства, науч. 
организация труда, увеличение чис

ла работников, специалистов со ер. н 
высш11м образованием гарантируют 
увеличение объема нац. дохода и 
превышение темпов его роста над 

темпами роста нас. республики. 

Рост нац. дохода ТССР 11 улуч
шение благосостояния нас. обеспечи
вают увеличение совокупиого общест
венного продукта, сннженне матери

алоемкости и повышение производи

тельности труда, эффективности 11 ка
чества продукции на базе научио-техн. 

прогресса и интенсификации произ
водства. 

В. И. Синютин 

Реальные доходы населения. Успе
хи социалистического строительства, 

рост общественного производства, 
производительности труда и иац. до

хода создали усповия для повышения 

реальных доходов трудящихся рес

публики. В 10-й пятилетке на повы
шение благосостояния народа из нац. 
дохода выделено 11,2 млрд. руб., или 
на 2,8 млрд. руб. больше, чем в 9-й. 
Реальные доходы нас. респ. увеличи
лись за 10-ю пятилетку на 27 и в 
расчете на душу нас.- на 12%, в 
1982 против 1979 они возросли на 
108,2%. За 1965-81 увеличились до
ходы малообеспеченных семей. В 1970 
доход С·ВЫШе 100 руб. в месяц на 
каждого чл. семьиимели 30,2% нас. 
респ., в 1981- 45,5%; к концу 11-й 
пятилетки более 50% семей станут 
получать свыше 100 руб. в месяц на 
каждого чл. семьи. 

Огромное значение имеет введение 
гарантированной оплаты труда в 

Та6пнца 2 

ИспоJiьзованне иацнонапьного дохода на потребпенне 11 накоппен11е (в фактическ11 
деnствующнх ценах; MJIH. руб.) 

Показатели 1965 1 1970 1975 1980 1982 

ИспользовавиыR вацн.онапьиыА ДОХОД, 

3264,6 3970.4 всего 1349.9 1883,2 2694,9 
В том чвс:.ле на потребпение 838,2 1295,1 1818,5 2504,4 2853,6 

Ol, ОТ общеА суммы 62,1 68.8 67.5 76,7 71,9 
На накопление н прочие расходы 511,7 588,1 876.4 760,2 1116.8 

0L, ОТ общеА C}"Mblhl 37.9 31,2 32,5 23,3 28,1 

1 

к-зах, единой системы пенеионного 11 
социального обеспечения. ~'ровень со
вокупных доходов колхозников респ. 

по отношению к общим доходам все
го нас. в расчете на одного чл. семьи 

С 33,3% В 1965 ПОВЫСIIЛСЯ ДО 
46,5% в 1981. 

Оси. направлениями экономическо
го 11 социального развития ТССР на 
1981-85 и на период до 1990 преду· 
смотрено повышснне реальных дохо

дов на душу нас. на 12%. 

В. И. Синютин 

Заработная плата. Оплата труда 
служит оси. неточником ЛJ!чиого до

хода трудящихся ТССР. Повышение 
уровня жизю1 н применемне принципа 

распределеи11я по труду способствуют 
росту nроизводства. Хозяйственная 
реформа 1965 позволила использо
вать систему премирования за счет 

спец. поощрительных фондов и отчис
леииii из прибыли. 

Увеличение доходов нас. обеспечи
вают оплата труда в соответствии с 

его результатами, прямое повышение 

мииим. заработной платы и повыше
ние ее среднеоплачиваемой катего
рии работников. В 9-й пятилетке уве
личены тарифные ставки, спужебные 
оклады, премиальиые вознаграждения 

отд. категорий работников. В 1971 
повышена заработная плата работни
кам ж.-д. транспорта, в 1972- вра
чам, учителям, воспитателям детских 

дошкольных учреждений, преподава
телям ер. и высших учеб. заведений 
до 30%. Установл. мниим. месячной 
заработной платы рабочим и служа
щим вырос с 27-35 руб. (1957) до 
70 руб. ( 1977). Отменен налог с за
работной платы до 70 руб. в месяц, 
одновременно с повышением миним. 

заработной платы на 33% снижены 
налоги с заработной платы от 71 до 
90 руб. На части террит. респ. введе
ны районные коэфф. к зара
ботной плате рабочих и служащих. 
Увеличена доплата за работу в ноч
ное время рабочим пром-сти. Уд. вес 
премий в заработной плате промыш
леино-производствеииого персонала 

ТССР в 1975 составил 5,6и в 1980-
5,9%. Рост заработной платы рабо
чих и служащих сопровождался со

кращением рабочего дня и недел11. В 
1967 принято постановление о перево
де рабочих и служащих на пятиднев
ную рабочую неделю. 

- Среднемесячная заработная nлата 
рабочих и спужащих в ТССР в 1975 
составляла 102,2 11 в 1982-178,3 руб. 
Повышение заработной платы при 

одновременном росте производитель

ности труда, а также др. меры по 

упорядочению оплаты труда увели

чили личные доходы рабочих и слу
жащих ТССР (табл. 3). 



Таб~ица 8 
Среднемееячная д.енежнnя sаработnая nJraтa рабо•111х и с.пужащшt ао отрас::лям 

11арод.ноrо хозяйства ТССР. руб. 

Покnзо:.телJr 

Всего по народному хоэяnству 
Промышленность (nромышленно-пронзво.ц-
ствснныn nepcoнan) 
Сельское хозяйство 
Транспорт 
Лесное хозяnство 
Сnnзь 
Стронтепьство 
Торговля, обществсниос пнтанне, r.rатерн
апыю-техннчсское снабжсюсе, сбыт, 33-
rотоокн 

)}{11пнщно-коммунапьное хозяnство н бы
товое обслужнваннс нассnе11ня 
З.а.равоохраненне, ф11знческая культура n 
соцнапьное обеспеченне 
Просоещенне 11 куль"tура 
Наука 11 научное обслужнванне 
Крсднтные 11 страховые учреждения 
Апnарат органов государственного 11 хоэяА
стоснноrо упраnлеяия. кооператнвных 11 об
щественных орrа11ов 

Общественные фонды потребления. 
Рост общественных фондов потребле
ния, за счет к-рых удовлетворяются 

необходюtые материальные и духов
ные потребности людей,- важный 
фактор повышения благосостояния на
рода. Общественные фонды создают
ся нз средств гос. бюджета, общест
венных организаций, пред-тнй н по
ступают в распоряжение трудящихся 

респ. в виде денежных выплат- пен

сиir, пособий, стипендий, бесплатных 
и льготных услуг - мед. обспужнва
шtя, образования, содержания детей 
в дошкольных учреждениях, санатор

но-курортного лечения и др. 

Hau. доход служит источником ро
ста общественных фондов. Динамика 
выплат н льгот нас. из этих фондов 
зависит от роста и распределения нац. 

дохода . Нужды социалистического 
гос-ва покрываются за счет общест
венных фондов потребления. Все за
траты, связанные с развитием науки, 

просвещения, здравоохранения, иск-ва, 

культуры н др ., финансируются через 
общественные фонды потребления. 
Успехи коммунистического строи-

1940 1 1950 

35,2 

32,4 
29,6 
40,2 

22,5 
37,9 
35,0 

27,7 

27,8 

29,1 
32,2 
44,7 
38,0 

51,3 

66,3 

62,9 
45.0 
73,8 

35,0 
56,9 
80,8 

50,8 

48,3 

51,4 
68,1 
91,1 
68,!) 

73,4 

1960 

84,9 

86,5 
62,9 
98,4 

44,0 
66,7 
110,9 

63,6 

63,3 

58,8 
73,7 

117,4 
65,1 

84,6 

1970 

130,0 

134,4 
125,4 
146,2 

94,3 
110,9 

177,0 

99,5 

93,8 

95,9 
109,7 
147,6 
9~,6 

120,0 

1980 11981 

176,2 

188,2 
164,4 
203,9 
131,2 
161,6 

231,6 

145,7 

135,5 

132,2 
149,7 
197,6 
150,5 

156.9 

178,8 

191,6 
166,9 
210,0 
133,9 
163,5 

236,9 

144,8 

139,2 

132,1 
152,6 
208,1 
156,8 

157,0 

тепьства гарантируют соuиапьиые пре

образоваиия в интересах народа. Пnа· 
иомерно повышается заработная пnа· 
та низкооплачиваемым работникам, 

улучшаются пенеионное обеспечение 
и жилищные условия трудящихся, 

расширяются фонды обществениого 
потребпения и др. 
В связи с ростом заработной пла

ты трудящихся повышаются выпла

ты по временной нетрудоспособиости. 
За 1965-81 объем выплат и льгот из 
общественных фондов потребпения 
респ. , обеспечивающий рост реаль
ных доходов трудящихся, увеличился 

в 2,3 раза (табп. 4). 
Эти выплаты нас. попучает благо

даря преимуществам соuиапистиче

ского строя, неустанно!! заботе Ком
муннетической партин о благе народа. 
В результате бурного развития всех 
отраслей нар . хоз·ва респ . неуклонно 
возрастает обществ. продукт мате
риального производства и наu. до

ход, создающие реальные возможно

сти дпя осуществления многих важ

ных социальных и культурно-быто
вых меропрнятиА, повышающих ура-

Таб~ица 4 

Вwn.11аты 11 Jlьготы, по.11ученнwе иас:епеннем ТССР н! общес:твеннwх фон.а.ов noтpeбJieflиg 

Показатепн 

Выплаты и пьготы всего, млн. руб , 
11э ннх нэрасходов.nно на 

прос:вещенис (бсспл~тное образова1111е, 
культурно·nросветит(!льную работу) 
здравоохраненне 11 фнэнческую культуру 
(бесппатную меднцннскую помощь, сана
торно-курортнас обслуживание, фнэнче
скос nacnитaHIIC н др.) 
социальное обесnечение 11 соцнапьнос 
страхаванне 

содержаиве жипнщнога фонда (n qnстн, 
я:епокрываемоn шtзкаА квартнрноА пла
тоАI 

Единовременные npt:!MIIII, не входящне в 
Фонд заработnоn nлаты 
Оплата очередных отпусков ра~ачнм. слу
жащим н копхазинкам 

Былпаты 11 льготы в рас11ете на .душу ns
cenciiHЯ, руб, 

19i0 

424,3 

158,5 

77,1 

119,6 

23.9 

5,6 

39,6 

194,0 

1975 

690,3 

240,0 

100,6 

235,3 

36,4 

6,3 

71,7 

274,0 

1980 1981 

920.6 969,6 

324.3 ' 333,7 

135,4 141.0 

307,4 323,9 

49,3 59,8 

6,5 7,4 

97,7 103,8 

322,0 326,0 
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веиь жизни рабочих и колхозников. 
Решения 26-го съезда КПСС пре

дусматривают дапы1ейший подъеы 
материального благосостояния наро
да . Оси. uаправлсния экономического 
и социального развития СССР на 
1981-85 и на период до 1990 преду
сматривают рост материальных благ, 
усиление роли выплат и льгот из об
щественных фондов потребления. 

В. И. Синютин 

Пронзоодство н продажа товаров 
народного потребления. Денежные до
ходы, выплаты и льготы из общест· 
венных фондов потребления, объем н 
структура личного потребпения мате
риальных благ и услуг- показате.пи 
возросшего благосостояния народа. 
За годы Сов. власти производство 
товаров нар. потребпения уве
пичипось. Продукция группы сБ» 
в 1981 по сравнению с 1913 
возросла более чем в 44,1 раза, 
по сравнению с 1924-25- в 57,5 ра
за н за 10-ю пятилетку- на 26,8%. 
Рост товарных ресурсов, формирую
щийся за счет местиого производства 
и ввоза нз др . районов страны, обес
печивает повышение уровня жизни 

народа. Объем потребпения в рас
чете на душу нас. по стонмости за 

1970-81 возрос на 41,5%. 
В 1982 упучшипись технико-эконо

мические показатели nронзводства и 

качества выпускаемой продукции : до
ля продукции высшей категории в 
общем объеме составила 4,9%. Произ
водится свыше 350 наименований но
вых видов пром. продукции. Перевы
полняются годовые планы производ

ства мебели, чупочно.носочных изде
лий, хпопка-вопокна, муки, масла 
животного, цепьпомолочной продук
ции, макаронных нзделнА, улова ры
бы и др. 
С увеличением денежных доходов 

растет потребление, включающее ма
териальные блага и платные услуги. 
Уровень потребпения характеризует
ся также той частью социапьно·купь
турных услуг, к-рые нас. потребляет 
бесплатно нпи на льготных условиях 
за счет общественных фондов, вклю
чая натуральное потребпение сельски
ми н городскими жителями. 

Изменилась структура потребления: 
увеличипось потребпение янu, консер
вов, цельномолочной nродукции, кон
дитерских, хлебобулочных изделий, 
овощей, ягод, фруктов (табл. 5). 
В 1970-80 в 2,2 раза увеличипась 

реализация проъповаров. В. 10-й 
пятилетке нас. продано товаров на 

8,2 ыпрд. руб. Из непродовольствеи
ных нас. ТССР покуnает больше 
товаров культурно-бытового назначе
ния (табл. б) . 
Оси. факторы роста розничного то

варооборота, характеризующие уро
вень и структуру личного потребпе-
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Таблица 15 

ПотребJiенне основных nроАУКТов nн'l.оння в ТССР (11 рас:чете lta душу нacfnfНIIA, 
1960-100%), % 

nоказатели 

Мясо 11 мясопродукты в ncp~c:qt!тc на мясо 
(включ::ая сапа 11 субnродукты в натуре) 

Молоко 11 мonoiiiiRЫe продукты в ncpee 
счете на моJJоко 

яnua 
Рыба и рыбопродукты 
Сахар 

Р:.ст11тсльвое масло 
Картофель 
Ооощн 11 б<"хчсвыс 

Х.псбные nро;tукты 11 макароШIЫС 113дспвя 
(в ncpcc'lcтe на муку). мух01, крупа. Сiобовые 

Табмща 8 
Наn11чне товаров культурно-бытового 
назначения в семьях, в c::pe,цtleM 

на 100 семеА, шт. 

В семьях 

paGo· 1 кол-

Товары 

чнх Jl IXOЗIIII-
C.I'1}'Ж8· КОВ 

ЩtiX 

"'1 - J "'1-~ ~ ~ ~ 
Тс.:~ев113оры 85 94 
ХО.10ДIIЛ ЬHIIIOI 88 98 

76 99 
50 88 
25 55 Стнралын".е машины 56 72 

ЭJJсктропы .1ссосы J 1 22 
Легковые ввтомобН.'IJI 7 12 
.М.отоц11к .. ,ы 11 ~отороn .. "Jсры J 5 15 
Ве~1ОС11nсды (кроме детских) 25 19 

.М.отовс:~оснпеды н ~опеды ., б 7 
Швеnные машнны 76 74 

1 б 
б 19 

38 58 
74 72 
7 15 

90 103 

Таблица 7 

Ро3ннqныА товарооборот rосударствfнноА 
н кооператнвноА торговлн, включая 

общественное nитание, в р::~.сqете на душу 
населения ТССР 

(в фактнqесквх ценах, руб.) 

1 

Продовольствен- 1 Неnродово .. '1ьствен-
ные товары ные roвi:l ры 

Годы в горо-~в се.nьскоА в горо-jв се . .'1ьскоn 
де местности де местности 

1970 
1980 
1982 

384 
491 
514 

1\9 
153 
183 

334 
580 
637 

117 
216 
222 

ния нас. ТССР,- повышение nокуnа
тедьной сnособности, увеличение то
варных ресурсов, стабильность роз. 
ничных цен. Розничный товарооборот в 
10-ii nяти.,етке увеличился на 31 о/о, 
нас. nродано товаров на 2,3 млрд. 
руб. больше, чем в 9-й nятилетке. 
Среднегодовые темnы nрироста то

варооборота в расчете на душу нас. 
по непродовольственной группе това
ров за 1941-81 составили 5.~ н по 
продово.~ьственной- 3,2% (табл. 7). 

В. И. Синютин 

Социальное обеспечение. СО1! . гос. 
система социа.1ьного обеспечения, 
реализующая конституционные права 

1970 1980 

105,6 122,2 

119,5 154,0 
152,6 228,9 
157,7 180,8 
103.3 109,0 
114.9 161,7 
104,5 104,5 
120,0 150,0 

103,2 107,1 

сов. rраждан на материальное обес
печение в старости, в случае болез

ни, полной или частичной утраты 
трудоспособности, потера кормн.%ца, 
осуществляется из общественного 
фонда nотребления. 

Социальное обеспечение введено в 
стране с первых дней Сов. власти. В 
1918-19 на тсррит. Туркменистана 
созданы областные, уездные, город
ские отд. социального обеспечения, 

инвалидные дома, детские приюты, 

интернаты и др. учреждения. Нар. 
комиссариат социального обеспечения 

ТССР образован в февр. 1925. К 193б 
в стране произошли социально-эконо

мические изменения, нашедшие отра

жен.ие в Конституции СССР ( 193б), 
к-рая закрепила право граждан на 

материальное обеспечение в старости, 
в случае болезни и nотери трудоспо
собности. 

В годы Вел. Отеч. войны приняты 
nостановления, расширяющие сферу 

социального обеспечения военнослу
жащих 11 их семей, рабочих и служа
щих нек-рых отраслей нар. хоз-ва. 

Закон о гас. пенсиях ( 195б) улуч
шил пенеионное обеспечение: ер. раз
мер пенсий рабочим и служащим по 
старости увеличился более чем в 2 и 
по инвалидности -в 1,5 раза. Пен
сии по возрасту назначаются муж

чинам в бО лет при стаже работы не 
менее 25 лет, женщинам- в 55 лет 
при стаже работы не менее 20 лет. 
По-новому решен вопрос о льготном 
пенеионном обеспечении отд. катего
рий трудящихся. Рабочим и с.,ужа
щим, к-рые работали на подземных 
работах или на работах с вредными 
условиями труда и в горячих цехах, 

ленсии по возрасту назначаются муж

чинам в возрасте 50 лет при стаже 
работы 20 лет, женщинам - в 45 лет 
при стаже работы 15 лет. С 1 янв. 
1983 рабочим и служащим, в течение 
20 лет проработавшим на одном 
пред-тн.и, учреждении, размер лен

сии увеличивается на 10%. В 1957 
на социальное обесnечение н страхо

,вание израсходовано lб млн. и в 

19б7- бО ••лн. руб. В июле 19б1 при
нят новый гас. акт- Закон о пенси
ях и пособиях чд к-зов, по 
к-рому к 1 янв. 19б7 в · ТССР ленсии 
nолучили б5 тыс. колхозников 11а 
сумму боле~ 10 мли. руб. 
На 1 янв. 1982 в респ. пенси

онеров, получающих гас., ко.~хозные 

пенс1111 н гас. пособия, насчитывалось. 
389 272 чел., сумма ленсии только 
колхозинков лревышает 85,1 млн. 
руб. Ежегодно увеличиваются расхо
ды на соцобеспечение и соцстрахова
ние: если в 1967 они состамя.1н бО· 
м л н . руб., то к кон. 1981 - 201 ,б м.~ н. 
руб. За счет роста общественного· 
фонда потребления в 197б-80 пен
СИII увеличены 59 244 чел . и на лен
еионное обеспеченне израсходовано 
853,2 млн, руб., нлн на 32% больше,. 
чем в 9-й пятилетке. 
Важную роль в системе сов. соци

ального обеспечения играет выплата· 
гас. пособий многодетным и однно· 
ким матерям и малообеспеченным 
семьям. Если в 1945 в ТССР было· 
8,5 тыс. многодетных матерей, к-рыы 
выплачено пособий 1,70 тыс. руб., то· 
за 1982 соответственно - 118 740 ма
терей и 17,48 млн. руб. 
Совершенствуется трудовое устрой-

ство инвалидов. Важную роль в этом 
играют специализированные цехи 11· 
участки на лред-тнях. Ныне более· 
38,9 тыс . инвалидов '1! nенсионеров . 
респ. заняты общественно полезным 
трудом, б1,9% инвалидов II1 группы. 
работает. Появились новые формы• 
социального обеспечения: содержание· 
на средства гос-ва потерявших тру

доспособность, одиноких и преетзре-
лых граждан, протезирование и др. 

Сов. гас-во проявляет особую за- · 
боту об инвалидах, участниках Вел. 
Отеч. воiiны н семьях логнбших во
еннослужащих. Более б50 инвалидов, 
.воiiны ежегодно получают санаторно
курортное лечение, 954 инвалида: 
обеспечены бесплатно авто~юбиля·· 
ми, за 197б-82 инвалидам этой• 
категорш1 и семьям nогибших воинов. 
выделено 912 квартир, на льготных 
условиях инвалидам труда продают

ся мотоколяски, улучшается дея

тельность врачебно-трудовоil экспер-· 
тизы. 

С. Курбанов 

Жилищное строительство. До Окт. 
рев. в Туркменнетане весь жилой 
фонд без бытовых удобств был част
ным. Интенсивное жилищное стр-во· 
начинается в 1924, когда было по
строено б тыс .. 112 жилья 11 1000 чел. 
nолучили жилую пл . , в 1940-247 
тыс. ..112, квартиры nолучилн почти· 
50 тыс. чел . 
За 1925-28 в жилнщное стр-во· 

вложено 11% всего объема капиталь
ных вложений респ., в 1938- 1-ii пол. 
1941-14%. 



Жиn11щное строительство в ТССР (оа C'leT 

1 Построено 
oGщc1l (по-

Годы 1 ЛCЗIIOil 1 IIЛ,, 
тыс. м2 

1946 50 2880 
1951-56 2237 
1956-60 3568 
1961-65 3916 
1966-70 4756 
1971-75 4968 
1976-80 5103 
1981 895 

Жилищное стр-во ведется в респ. 
по типовым проектам. В сов. период 
в респ. выросли новые города - Не
бит-Даг, Челекен, Безмен н, пrт-

Таблнца 2 
ЧIICJIO JIIIЦ, YЛYЧWIIBШIIX ЖIIJIIIЩIIЫC 

успооня, тыс:. чсп. 

Годы 

Получнл11 
ЖIIЛYJO ПЛО

Щ&J.ДЬ В НОВЫХ 

домах, пост

роеюJых го

сударством, 

колхозами, 

населеннем 

Pacшнpll· 
.nll жилую 
площадь 

в старых 

домах 

1956 60 З71 74 
1961-65 З66 78 
1966-70 З99 87 
1971-75 422 90 
1976-80 406 76 

Анау, Ока рем, Кум-Даг и др. В 1940 
жилой фонд в городах и селах соста
вил 2162 тыс. At2, или увеличился по 
сравнению с 1925 в 3 раза (754,3 
тыс. ;r2). 
Постановление ЦК КПСС и СМ 

СССР от 31 июля 1957 способствова. 
ло ускорению темпов жилищного 

стр-ва в ТССР (табл. 1). 
Стр-во Каракумекого канала им. 

В. И. Ленина, освоение целинных и 
залежных земель вдоль его трассы 

ускорили жилищное стр-во в сельской 
местности. Возникли новые благоуст
роенные поселки к-зов и совхозов 

сМосква:о, о:Каракум-канал:о, сВай
рам-Али:. и др. Улучшились жилищ
ные условия нас. (табл. 2). 
С 60-х гг. внедрен индустриальный 

метод возведения жилых домов. В 
1961 в Ашхабаде построен домостро
ит. комб. (ДСК) мощностью 50 тыс. 
;r2 жилых домов в год. Аналоntчныс 
ДСК построены в Безмеине, Мары, 
Чарджоу и Небит-Даге, строятся -в 

Таблоща 3 
БлаrоустроАство жипоrо фонда ТССР 
в 10-li пятилетке (% ооз общего 

ЖIIJIOГO фо11да) 

Показатслн 1975 1980 

Водопровод 61,1 66,1 
Ка•rаn11зацшt 53,4 58,5 
Цс11трапьнос отоппснне 53,7 58,1 
Газ 89,6 93,6 
B&IIHЫ, душ 48,7 54,З 

Таблица 1 
всех источинков фJJII811C:11pOD8HIIA) 

В ТОМ ЧIIСЛС 

rосударствсн· рабочю.111, 
IIЫ~III 11 коале- KOЛXO:J3MII, с:пужищнмн 

p3TIIDIIЫMII KOЛXOЗIIIIKDMII за cnon С'lет н 
ПpC,D.ПpiiЯTIIЯ· 11 с:спьскоJ1 с: помощью 

Nll (включая IIIITC.1.111ГCII· rосударствсll· 

ЖIIЛIIЩIIYIO 

коопсраuшо) 
ц11сn нога кредита 

520 1673 687 
810 791 636 

1400 1478 690 
2056 1416 444 
2419 1757 580 
2477 1824 667 
2353 2142 608 
383 124 388 

Ташаузе, Красноводске. Действующие 
ДСК наращивают мощности. К 1981 
общая мощность ДС~ респ. состави
ла 450 тыс. м2 в год. 
В кон. 70-нач. 80-х гг. в ТССР 

осуществляется монолитное стр-во. К 
1983 построено шесть 1 2-этажных жи
лых домов. в Ашхабаде, с 1981 в об
ластных городах СМУ Монолитстрой 
Минстроя ТССР также строит моно
литные дома. Улучшается благоуст
ройство квартир (табл. 3). 
Меняется структура сельского жи

лищного стр-за. Вместо саманных, 
глинобитных домов строятся кирпич
ные и крупнопанельные. С 1964 в 
респ. начато стр-во жилья за счет 

средств нас.- жнлищно-стронт. кооп. 

(ЖСК), к-ры~ш построено 96,5 тыс. ;r2 
общей пл. ( 1982). 
На кон. 1981 общий фонд ТССР со

ставил 29,4 млн. ;r2 общей (полезной) 
пл., в т. ч. городскоit жилой фонд-
14,0 млн. At2 и находящийся на ба
лансе местных Советов-5,42 млн .. 112• 

А. И. Кутырев 
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Бытопое обслужипашtе. Развитие 
производительных сил респ., рост со

циально-экономической мощи и по
вышение производительности труда 

способствовали углублению процесса 
дифференшtации и интеграции про

нэводства, ускорили появление но

вых отраслей нар. хоз-ва, в т. ч. сфе
ры услуг. До 40-х гг. бытовое обслу
живание нас. осуществляли в оси. 

кустари-одиночки, объединенные в ма
стерские на кооп. началах. 

В 40-60-е гг. для увеличения вы
пуска товаров широкого потребления 
и оказания бытовых услуг создаются 
многоотраслевые промысловые арте

ли. Решающее значение для разви
тия службы быта имели постанов
ления ЦК КПСС 11 СМ СССР сО ме
рах по улучшению бытового обслу
живания населения:. ( 1959) и сО 
дальнейшем улучшении бытового об
служивания населения:. ( 1962). В 
респ. создаются крупные механизиро

ванные пред-тня бытового обслужи
вания и одновременно совершенству

ется снетема управления ими. 

До 1962 бытовым обслуживанием 
руководило Главное управлеюtе ме
стной пром-сnt СМ ТССР. С окт. 
1962 бытовое обелуживанне выделе
но в самостоятельную отрасль, соз

дано Главное управление бытового 
обслуживания нас. при СМ ТССР и 
в 1966- М-во бытового обс.,ужива
ния нас. ТССР, в системе к-рого скон
центрировано ок. 82% объе~tа быто
вого обсдуживання. В 1965 объем 
бытовых ус.дуг по сравнению с 1960 
уве,,ичился в 2 раза, сеть бытовых 
пред-тий - на 313 единиц. 
Ускоренными темпа~ш развивалось 

бытовое обслуживание в 8-й пятнлет-

ДC).IOIICTpaЦIIЯ )10..1,. i\ШХ.зба..1,. 

.. • 
~ 
!:: 

r 
,! 
1 

li 
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Табл11ца 1 

Об'Ъем бытовоrо обс:nужн•а••ия иас:спення 

Показателн 

Лредnрнnтня, тыс. 
в том чн..:.1е в сельс..:оn местности 
Тсрритор11<:~.1ьно обособленные npиewnыe 
nункты, шr, 

в том числе в с:е.nьс:коn местности 
Объем бытовых )'CJ1yr. м.111. руб_ 
в том чис.1е в сельскоn местности 
Среднегодовая численность работников, 
чел. 

в том чнсJJе в ceJ'Iьc:кon местности 
Объе)t уС'.1уг на лушу Н:JселсшJя, руб. 
в тоw чнсо~1е в сел ьскоА местности 

ке. В 1966-70 сеть nред-тнi1 с.1ужбы 
быта JtOзpoc.1a в 1,7 раза, н.1н на 
893 eдiiНIIUЫ, В Т. Ч. В се.1ЬСКОЙ Me
CTHOCТII- на 373. На расширение 
nронзводственноi1 базы nред-тнi1 М-ва 
бытового обс.l\"Жнвання за счет всех 
нетачинков ф1tнанснровання вложено 
более 9 м.1н. руб., нлн в 4 раза боль
ше, чем в 7-й пяти.1етке. Построены 
11 СДаНЫ В ЭКСПЛУатацию 255 объек
ТОВ: Дом быта На 100 рабОЧИХ мест, 
5 ф-к и ателье хпм. чистки одежды, 
крупный цех ремонта домашней техн., 
21 комб. бытового обслvживання н 
др. Оси. фонды возросли в 2,3 
раза, на ф-ках, в ателье н мастер
<:ЮIХ установлено 1700 единиц совр, 
техно.1огического оборудования, на 
400 машнн увелнчн,1ся автопарк. 
Среднегодовой прнрост объе
ма ·услуг за 1966-70 составил 21,55% 
протнэ 14,75% в 1961-65, или объем 

·бытовых услуг возрос в 2,2 раза, в 
т. ч. в сельской местности- в 5,4 ра
за (табл. 1). Развиваются следующие 
внды УС•1)'Г: стр-во и ремонт квартир 

Бытовое обслуживание населения 

1965 1970 1 1975 1 1aso 1!181 1952 

1.2 2.1 2.6 3.0 3.0 3.0 
0.3 0.6 0,8 1,1 1,1 1,1 

107 137 2·13 394 412 390 
13 20 112 236 208 237 

10.0 22,3 ЗG.I 55,9 59.1 62,9 
1.2 6,5 12.6 22,7 25.2 27,2 

6368 10 694 15 216 19 507 19 288 18 672 
482 1767 2649 3021 3140 50·13 

5.09 10.31 14,23 19.53 20.16 20.(}.1 
1,22 5,73 9,84 15.20 16.40 17.23 

(в 3,3 раза), х11м. чнстка н краше11не 
одежды (в 2,4 раза), ремонт рад но- н 
телеаппаратуры, трансп. средств н ме

таллонзделнй (в 6,5 раза). Освоены 
НОВЫе ВНДЫ - ре~10НТ, ИНДНВНдуа.1Ь

НЫЙ пошнв 11 вязка трнкотажных 
нзделнй. Пред-шя Мнибыта ТССР 
оказывают 280 видов услуг пропш 
120 в 1965 (табл. 2). 
В сельской местностн в 1970 ока

зывалн 13 групповых услуг протнв 
шести- в 1960. 
В 9- н 10-li пятнлетках осущест

вляются концентрация, спецнаmlза

цня н рацнональное размещсн11е 

пред-тнй службы быта респ., совер
шенствуется организация обслужнва
ння, осванваются новые в11ды н по

вышается качество услуг, укрепляется 

матернально-техн. база, вводятся в 
деitствне Дома быта, ф-кн чнстю1 н 
крашения, бани н прачечные, комп
лексные прнемные пункты. Д.1я повы
шемня пронзводнтельностн труда ра

ботннков и увелнчення объема услуг 
завершается nеревод пред-тнй служ-

Таблнца 
2 

бы быта на новые усло-
вня планнрован11я н эко

по •н дам )'tлyr (в ценах 1976, ты с. руб.) 

но~шческого спlмулнро

вання. Чнсло мастерск11х 
(ателье) в городах н го
родских поселl<ах возрос

ло на 501 11 в сельской 
местностн - на 407 eдн
HIIU, ЧНСЛО ПрНеМНЫХ 

пунктов - соответствен

но на 41 н 216. Нас. от
даленных аулов обслужн
вают разъездные мастер-

Покаэатели 

Об'Ъем бытовых yc.1yr 
.в то~ чис.1е no Вllд.ам 
ремонт н инднвндуальвыЯ: 
пошив обуви 
реУонт 11 инднвидуапьныА 
пошив одежды 

ремонт радllотелевнэнон

ноn аппаратуры, бытовых 
чашин и прнборов, транс
портных средств. ре:монт н 

нэготовпеаие мета ... 1."Iоизде
_,нn 

ремонт п нэrото~1ение ые

бмн 
хи~1нqеская чистка и кра

шен.не 

ремонт, ииднвидуаJtЬJ{Ыn 
nошив н вязка трикотаж

ных J1эде.1иn 
nрачеqные 

(")ани н души 
nарикмахерскяе 

11рокатные nуякты 

фотоrрафи11 
строите., ьство и 

квартир 

ремонт 

1970 

22 264 

1955 

4894 

1607 

349 

330 

256 
510 
741 

2063 
68 

1070 
4290 

1975 

36 052 

2753 

6418 

4407 

1048 

517 

466 
816 
854 

2489 
155 

2002 
11 659 

1 1980 

55 922 

3809 

8682 

10 489 

3602 

779 

734 
1414 
1155 
2951 
230 
3226 

14 355 

ские и прнемные пункты, 

выравнивается · объем 
бытовых услуг в сель
ской меспюстн н городах. 
Освоено более 26 млн. 
руб. КаПJПаЛЫIЫХ ВЛОЖе
НИЙ. 
В 10-й пятнлетке по 

М-ву бытового обслужи
вания ТССР построено 11 
введено в эксплуатацию 

ок. 30 бытовых пред-тнй, 
в т. ч. 12 бань, 4 Дома 
быта, ф-ка х11м. чистки 
ковров (мощность - 773 
тыс. руб. в год). н др. 

В отраслн действуют 7 специализи
рованных респ. пред-п1й: пронзвод
ственное объеднненне Рембыттехника 
(ремонт и обелуживанне бытовых 
маш11н, прнборов, l<ондшщонеров), 
телефирма «Луч:о, ф-ка ннднвндуаль
ного пошива трикотажных 11зделнй 11 
4 стронт. треста, оказывающнх нас. 
разные виды услуг по ремонту н 

ст-ву жнлнщ. Освоено 58 новых ви
дов услуг, в т. ч. абонементное об
служнванне цветных телевнзоров, про

кат телевнзоров и др. Общее кол-во 
QI(ЗЗЫВаеМЫХ НаС. услуг ДОСТНГЛО 570 
н в сельской меспюстн - 300. 
Объем услуг в 1980 по сравненню 

с 1970 увелнчнлся в 2,5 раза, разрыв 
потреблення бытовых услуг между 
городсю1м н сельскнм нас. со"ра

ТIIЛСЯ на 78 о/о. 
Ш. Назаров 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

РАИОНЬI ТССР 
Эконо~шческне районы - сложная 

динамическая система, выполняющая 

определенные л;юнзводственно-соцн

альные функции в е.D.нном нар.-хоз. 
комплексе. В основе выделения эко
номических районов ТССР лежат 
прннцнпы естественно-геогр., экономи

ческие, социальные н др. В ТССР вы
делены 5 внутрнресп. экономических 
районов (табл. 1) н 17 подрайонов: 
Западно-Туркм.- 4 подрайона, Прн
копетдагскнй - 4, Южно-Туркм.- 3, 
Среднеамударьинский - 4 и Ннж
неамударьинскнй - 2 nодрайона. 
ЗАПАДНО-ТУРКМЕНСКИй РАЯ

О Н занимает 28,4% террнт. респ., 
здесь прожнвает 11% населения. На 
долю района приходится 23,7% вало
вой продукцнн пром-<:тн н 0,6% -
с. хоз-ва ТССР. Зап. Туркменистан
оси . . район респ., где добывают нефть, 
попутный газ, поваренную н глаубе
рову соль, бентоннт, йод, бром н 
строит. материалы, осуществляют 

рыбный пр омысел (Каспийское море). 
Оси. специализирующие отрасли 

хозяйства: нефтедобывающая н неф
теперераб., хнм., газодобывающая, 
производство электроэнергии на теп

ловых электростанциях, рыбное, суб
троп. хозяйства, овцеводство, верблю
доводство. В .районе формируются 
нефтегазоэнергетнч. н морские хозяй
ственные комплексы. Западно-Туркм. 
экономнч. р-н по террит. спецналнза

ЦIIН делится на 4 подрайона. 
Красноводекий подрайон охватыва

ет террит. красновадских горсовета н 

сельского района. Хозяйственная спе
циализация - нефтеперераб., хнм., 
рыбная пром-сть, добыча соли, при
родных строит. материалов, морской 
транспорт, овцеводство, верблюдовод
ство. Пром. районы: Краеноводек -
центр области (55 тыс. жителей, 
1983), пrт Джанга, Бекдаш, Куулн
Маяк, Уфра, Акдаш, Кнзыл-Су. 



Табл11ца 

Экottoмtt•tetкнe pano1tы ТССР 
(в чнсп:итеде- абсопюпtая веп~tчнна, а знаме1tатепе - % к итогу 38 1980) 

Эконом1tчес:кне pвRatiЫ 

Показатии Запад- 1 Прнко- 1 Южно- 1 Средне- 11-ltiЖIIC· 
но-Турк- пстдаг-/ Туркмен- амударь- вмударь-
менскнn скнn cюtn 1111скнn шtcюtl'1 

Ито го по 
ТССР 

TcpJ>НTOpiiЯ, тыс. км2 138,5 
2'8.4 

Нвсеnе111ое 11а 1 января 1982 326,3 

В ТОМ ЧJIСЛе 

городское 

сельское 

Плотность населенаtя (чис-

Ji";O 

266,6 
--.s:g 

59,7 
---з:в 

ло жнтепсn 11а t к.м2 2,3 
Доля ЭKOHOMIILICCКIIX раnанов 
в пыпуске 

ваповоn nродукцош, % 23,7 
в стоJtмос:тн прамышпснно-

проltзводствснных фон-
дов, % н.о 
в чнспенностн промышпен

на-пронэводственноrо пер-

сонала, % 20,4 
Ввпавая nродукцня, сепь-
скаrо хозяЛства, мпн, руб, 

% ОА 
в том ~шспе 

зeмneдenJte 

ЖIIIОТНОИОДСТВО 

Валовоn сбор сельхозпро
дук.тов , тыс. т 

в там чнспе хпопко-сырца, 

0,\ 

3,0 

10 
]]" 

255 

95,4 
1"9:5 
763,2 
""""25.7 
469,2 
33.'2 
294,0 
18":9 

8,0 

20,8 

16,9 

40,4 

16,2 

н.s 

25,2 
140 

-ii;O 
201 
«:о 
209 

24.2 
181 

аващеn 11 бахчевых 

Пасев1tые площади всех 
сепьхозк.упьтур, тыс. ra 
Государственные закупки 
каракуля, тыс. шт. 19,0 ""ТзТ 
коконов, т 52 419 

Протяжсн11ость автомобиль-
1,0'7 8.'1 

ных дорог с твердым по- 1738 1596 
крытнем (1 января 198\), км 20,4 -.s:s-

HeбJtт-Дar-ЧeneкeltCKiti! подраi!он 
расположен на террит. Небит-Даг
ского и Чепекекского горсоветов. Ве
дущие отрасли подрайона - нефте
добываiОщая и хим. пром-сть. Небит
Даr- крупный мноrофункцнон. центр 
подрайона. Центры хим. пром-сти
Чепекен, нефтедобычи - Вышка, Ко
турдепе, Чепекеи, Кум-Даг, Камыш
пыджа, Окарем, Барса-Гепьмес, Бу
рун, Куйджик; сопедобычи - пгт 
Джебеп; добь.ч\1 беитоиита - пгт 
Огпанпы. Дальнейшее развитие под
района заnисит от обеспечения его 
воднымн ресурсами. От Казаиджика 
прокпадывается мощиыi! nодовод из 
Каракумекого канала им. В. И. Лени
на. В подрайоне намечено создать 
базы по производству молока, овощей 
11 фруктов . 

Западно-Копетдагскиii подрайон 
включает террит. Кара-Капииского, 
Кизып-Атрекского и Гасан-Купнйского 
адм. р-нов. Оси. специализация -
горио-пастбнщиое овцеводство, суб
троп. хозяйстiJо. Для рационального 

86,8 
""'i7,'6 
678.0 
"'22.8 
215.0 
"'15.2 
~63,0 

29.7 
7,8 

23,2 

\3,2 

11,3 

34,1 

35,5 

26,9 
422 
"'34.2 

79 
16.6 
305 
""'34.2 
468 
""З'4.'6 

1020 
""'2Т,'1 

1808 
"'"'2ТТ 

93,8 
19.Г 
622,3 
21,'0 

284,8 
20,2 
337,5 
2"iТ 

6,6 

23,0 

21,6 

21,3 

24,6 

23,1 

32,7 
310 
""'24.2 
107 
21.'3 
170 

19.З 
383 
29]"'" 

2350 
~ 

1916 
'22.5 

73,6 
"'i5.3 
580,1 
19.5 
175,9 
""'ii5 
404,2 
25.'9 

7,8 

9,3 

4.3 

6,6 

24,5 

26,8 

12.2 
386 
30,6 

85 
-тв:т-
201 
22.6 

47 
3.8 
1027 
"""21.'9 

1443 
16,9 

488,1 
100,0 

2669,9 
100,0 

1411,5 
100,0 

1558.4 
100.0 

6,0 

100,0 

100,0 

100,0 

1367,7 
100,0 
940,7 

68.8 
427,0 

31.2 
1258 

100,0 
476 
1'00:0 
895 
100,0 
1334 
100.4' 

4868 
'j"QQ]) 

8"501 
100,0 

использования трудовых ресурсов в по

селках создаются иебопьшие пред-тия 
местной пром-сти. В подраi!оне, 
едннственном в респ., выращнвают 

субтроп. культуры. С приходом Ка
ракумского канала на целинных зем

лях будут выращивать тонковолокии
стый хпопчатинк. Хозяйствеиные цент
ры - пгт Кара-Капа, Кизып-Атрек, 
Г асан-Купи. 
К11зып-Арват-КазанджикскиА под

район сформирован на террнт. 
Кнзып-Арвата, Казанджика, Кнзып
Арватского и Казанджнкского адм. 
р-нов. Здесь развиты пастбищное ов
цеводство (в сельских районах), об
раб. пром-еть (в городах). В Кн3Ы"!· 
Арвате находится одно нз стареи
ШI!Х пред-тий респ. - вагоноремонт
ный з-д. С приходом Каракумекого 
канала в подрайоне планируется соз
дать крупные агропром. комплексы. 

ПРИКОПЕТДАГСКИРI ЭКОНО-
МИЧЕСКИй РАЯОН спожнпся 
на террнт. Ашхабадского, Бахар
деиского, Геок-Тепннского, Гяур-
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ского, Каахкинского, Теджсн
ского, Кнровского и Серахекого адм . 
р-иов. Пп . района - 95,4 тыс. км2 
(19,5% тсррит. респ.), нас.-743 тыс. 
•1en. (25,7%). Городскос нас. (без 
Ашхабада) составляет 31%. плот
иость - 7,6 чеп./кАr2. Район произво
дит 20,8% валовой продукции 
проы-сти н 16,2%- с. хоз-ва ТССР. 
Важнейшие отрасли хозяйства-легкая 
и пищевая пром-сть, машиностроение, 

производство стройматериалов, OIJO· 
щебахчеводство, виноrр-во, пригород

иое хозяйство, пустынио-пастбищнос 
и горное овцеводство, хпопкопроиз

Dодств . комплекс. В Прнкопетдаг
ском зконом1rческом р-яе выделяются 

4 пронзводствеииых комплекса, обра
зующих Бахардеиский, Ашхабадский, 
Каахкииский, Тедженский подрайоны. 

Бахарденскнй подрайон (террит. 
Бахарденского р-на) специапизнрует
ся на производетое хлопка и овце

водстве. Хлопководство развивается 
за счет расширения посевных пп. в 

зоне Каракумекого канала. В .Бахар
дене функциониру10т ковровая ф-ка 
и ф-ка по производству нац. ткани 
кетеии, намечено стр-во хлопкоочи

стительного э-да. Недалеко от Ба
хардена расположен курорт Арчман. 
Ашхабадский подрайон (терр11т. 

Ашхабадского, Гяурского, Геок-Те
пянского адм. р-иов, Ашхабад и 
Беэмеин) специализируется в осн. на 
ыашииостроит. и обраб. пром-сти 
(легкая и пищевая отрасли), произ
водстве стройматериалов, овощевод
стве, вииогр-ве, бахчеводстве. Здесь 
сфор~шрованы виноградареко-вино

дельческие и мясомолочно-животио

водческие хозяйства, строит., иаучио
производствеиные комплексы (НПО 
сСопице:о). С усовершенствованием 
внутрирайонных террит. производет

венных связей образовался пром. 
узел Ашхабад-Безмеии . 

В развитии экономики и социаль

ной инфраструктуры .важную роль иг
рает столица респ. Ашхабад, rде в 
нач. 1983 проживало 338 тыс. чел., 
ипн более 11 % нас. республики. На 
долю Ашхабада приходится более 
20% всех пром. пред-тий, 13,2% ва
ловой продукцни пром-сти ТССР. 
Здесь действуют 8 вузов, 14 ер. спец. 
учеб. заведениi!, АН ТССР ( 1983). 
В 23 KAI эап. Ашхабада расположен 

Безмени - центр строит. и энергети

ческой пром-сти. Здесь работают па
ротурбинная эпектрнческая стаиция
Без~rеннская ГРЭС им. В. И. Ленина, 
крупный домостроит. комб., томатиыi! 
з-д, строится ковровый комбинат. Ос
военне земельных ресурсов в зоне 

Каракрrского канала, в предгорьях 
Копетдага 11 в пустыне Каракумы 
позвопит создать в , подрайоне поло
су отдыха и туризма. 

Каахкинскиi\ подрайон расположен 
на террит. Каахкинскоrо адм. р-на. 
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знаки: 
промышленносrь 

.J,(aшvнor:mpoelfue и мeыaлAcoffpu6{)mlfa 
Xимvver:тra11 А Горючих газов · 
Лроизв!Jдrтво .мuнepO.i161f61I !filo5peнuii е Озокерита 
~фmепереробаmыбоющая • Серы 
ПpOUJ6oDcmвo cmpoume.ll.ьH./IIOmepuQд06 б п~аренноv со.лv 
TelJcmu.lьнaн .а. Глаgберовоu соли 
X.llonкooчucmuml'A6HOR ® renЛOiЫe ЭАе!Сmростан 
Xлon'f((mo5y.frfaxкrrн сельское хозяйст!lо 
Шe.lf'f(OfJйR 6r ТонковолокнистыiJ хлопчатник 
Кожегt!ннак и oбysNuк .uл J!Сивотновоllство м.ксо-.молочное 
Пищеван ~:Зерновое хозяi/ство 
Р61Оная и рыбоlfонсервнu.ll ,fff?' Хдотrовоаство и винограоарство 

Оси. отрас.ти nодрайона - хлоnко
водство, овцеводство, овощебахчевод
ство. На местной сырьевой базе в nгт 
Каахка работает хлопкоочистнт. з-д, 
nерерабатывающий хлоnок-сырец 
к-зов и совхозов Бахарденскоrо, Гя
урского и Каахкинского р-нов . 
Тедженский nодрайон (Теджен, 

Тедженский, Кировекий и Серахский 
адм. р-ны) занимает долину р. Тед· 
жен и часть зоны Каракумекого ка
на.та. Оси. специализация - хлоnко
водство, овцеводство, овощеводство, 

nроизводство дынь сорта Бахарман и 
связанная с ним nерерабатывающая 
nром-сть. С освоеннем Даулетабад· 
ского и Джу-Джу-Клинского место
рождений nриродного газа подрайон 
станет газодобывающим. Промышлен
но-орrаннзац. центр nодрайона -
Теджен, где действуют хлоnкоочи
стит. з-д 11 ко~1б. стройматериалов. 
ЮЖНО-ТУРКМЕНСКИЯ ЭКОНО

МИЧЕСКИй РАЯОН вклюqает тер
рит. Мары, Сакар-Чагннского, Mapыli-

/ 

ского,Мургабского, Векиль-Базарско
го, Байрам-Алнйского, Каракумскоrо, 
Туркмен-Калннского, Иолотанского, 
Тахта-Базарского. Кушкинского адм. 
р-нов. Пл.- 86,8 тыс. KAt2 ( 18% террит. 
pecn.), нас.-662 тыс. qе.,т. (23% нас.). 
Городское нас. составляет 215 тыс. 
(33%), сельское-446 тыс. чел. (67%). 
На долю района nриходится 23,2% 
nаловой nродукции nром-сти, 34,1%
с. хоз-ва ТССР. 

Ведущее место в хозяйстве района 
занимает агроnром. комnлекс, в со

став к-рого входят отрасли с. хоз-ва, 

nроы-сти, трансnорта, стр-ва и не

nронзводственной сферы, связанные с 
nроизводством хлопк'!l·сырца и его 

nереработкой. В Южио-Туркм. эко
ноыическом р-не действуют 28 хлоn
козаготnунктов и б хлоnкоочиститель
ных з-дов (Марыйский, Байрам-Алий
ский, Хаузханский, Мургабский, Ка
ракумский я Иолотанский). В рай
оне развивается газодобывающая 

' 

С' 

с р 

' nром-еть и формируется газоэнерге-
тич. комплекс, специа,lизнрующнйся 
на добыче nриродного газа (nроиз
водствеииое объединение Шатлыкrаз
добыча), ИСПОЛЬЗОВаНJIII газа КаК. 
энерrетиqеского сырья (Марыйская 
ГРЭС), трансnортировке газа по га· 
зопроводам (Майское-Ашхабад-Без
мени, Ср, Азия-Центр), на nеQера
ботке сырья (стр-во Туркм. азото
хнм. з-да в пгт Энергетик). 
Юж. Туркменистан круnный· 

nроизводитель каракульских с~ушек. 

шерсти и коконов. Важное направле
ние хозяйства района - мясомолоч
ное животноводство 11 овощебзхче
водство. Здесь СОЗданы ЖIIВОТИОВОД· 
ческие комnлексы, Сандыкачннскнit 
садово - виноградарско - DIJНОдельч. 

агроnром. комnлекс, пронзводя· 

щнй nлоды, nлодоконсервы . На ба
зе Каракумекого канала, Хаузханско
го, Сарыязниского вдхр. и др. ир
ригационных снстеы сформирован во
дохозяйств. ко~плекс. 



По уровню спецна.1нзацнн, ко~ш
.JJсксностн хозяi1ства, перспектнвам 
paЗBIIТIIЯ Пр0113ВОДНТеЛЬНЫХ СИЛ И ОСО· 

бенностлм расссле1111Я в !Ожио-Туркм . 
ЭКОНОМIIЧССКОМ р·НС ВЫДеЛЯЮТ 3 ПОД· 
района - Ннжне-, Верхнемургабсю1i1 
11 Хауэханскшi. 
НнжнемургабскнА подрайон - эко

но~шческн более раэвнт. Зан11мает 
-rеррит. Марыйского, Сакар-Чагннско
rо, Векиль-Базарского, Байрам-Алнй. 
-ского, Каракумского, Туркмен-Калнн
ского, Иолотанского адм. р-нов, 
Мары, Байрам-Али, Иолотань. Сфор
мированы хлопковый, газоэнергетнч., 
110дохоэяйств . агропром. межотрасле
вые пронзводственные комплексы. 

Эконо~1ич. центр подрайона - Ма
ры (81 тыс. жнтелей, 1983). Круп
ные пром. пред-тня города: хлопко

очистит. э-д им. Чкалова, шерсто
мойная ф-ка им. Полторацкого, ков
ровая н хлопкопрядильная ф-кн, ко
жев., рыбокоптнльный н молочный 
з-ды, мясокомб., з-д стройматериа
лов. Мары- крупный трансп. узел. 
В Байрам-Али работают хлопкоочн

-стит. з·д и масложировой комбинат. 
В Иолотаин расположен Туркм. н.-и. 
ин-т селекции и семеноводства тоико

волокнистого хлопчатника мех 
СССР. В 3км от Иолотани иа р. Мур
габ с 1910 действует Гнидукушекая 
гэс. 
Верхнемургабский подрайон (Куш

кинский н Тахта-Базарекий адм. р·ны) 
специализируется на каракульском 

овцеводстве. Здесь сосредоточены 
крупные овцеводческие хозяйства 
ТССР. Большое значение имеет хлоп
ководство (особенно в Тахта-Вазар
еком р-не). После завершения стр·ва 
Сарыяэннского вдхр. увеличатся по
севные площади. Кушка- юж. транс
портно·торг. узел, через к-рый осуще. 
ствляются торгово-экономические свя

ЗII с Афганистаном . В пгт Сандыка
чи расположены крупный садово
внноградарсюtil совхоз, плодокон
сервныii и винодельч. э-ды. Центры 
подрайона - Кушка и Тахта.J5аэар . 
Хаузханский подрайон находится в 

стад1111 формирования. Оси. nроиэ
водственнаil специализация - хлоn· 
ководство и хлопкоочистительная 

пром-сть. Здесь размещены хлопка· 
сеющие к-зы Марыйского, Сакар-Ча
гинского , Векнль-Баэарского, Мургаб· 
скоrо, Ваiiрам-Алнйского, Туркмен
Калннского, Серахсt<ого 11 Тедженско· 
го р·нов . Центры - nrт Хауэхан 11 
Тедженстрой . 

сРЕдНЕАМУддРьинския Эко
номичЕския Рдяон. пл. 93,8 
тыс. ,.;,,,2 ( 19,2% террит. peon.), 
численность нас. 608 тыс. чел. 
(21%), городского - 278 ( 46%) и 
сельского - 330 тыс. чел. (54о/о). 
Плотность нас. 6,5 чел./КА12• 
Важнейшие отрасли хозяйства -

хлопководство, шелководство, овце-

водство, хнм . , пищевая пром-сть . Вы
деляются хлопковый, животноводче
ско-пром . , хнм. (серодобывающнй, 
пронзnодство суперфосфатных удоб
рений), газодобывающий, нефтехнм . 
(в перспектнве) комплексы. На долю 
района приходится 23% валовой про
дукции пром-сти и 24,6% с. хоз-ва . 

Рациональное использование зе
мельных, водных и трудовых ресур

сов, богатств недр, улучшенне тер· 
рнт. размещения nроизводнтельных 

снл- важнейшие нар.·хоэ. проблемы 
района . Оси. комплекс раiюна-хлоn. 
ководч. , на долю к-рого прнходнтся 

ок . 30% пронэводимого в Туркменн· 
стане хлопка-сырца. Здесь работают 
33 хлопкозаготовительных пункта н 
7 хлопкоочистительных з·дов - Чар
джоуский, Московский, Фарабскнй, 
Сакарский, Саятскнй, Керкинский, 
Керкичниский. Для повышения 
урожайности хлопчатника nрименяют
ся минеральные удобрення, поставля
емые к-зам и совхозам респ. Чард
жоускнм суперфосфатным э·дом . В 
районе 4 подрайона: Чарджоускнй, 
Керкинский, Гаурдак-Чаршанrннскнй, 
Дарган-Ата-Гаэ·Ачакский. 
Чарджоускнй промышленио-сель· 

СКОХОЗIIЙСТВеННЫЙ nодрайон (Чард
жоу, Чарджоускнй, Дейнауский, Фа
рабский, Сакарский, Саятсюtй, Кара
бекаульский р.ны). Специализация 
nодрайона - в осп. хнм., нефтехиы. 
(в перспективе), легкая, лищевая, 
машнностронт. отрасли; хлопковод

ство, шелководство, мясомолочное жн· 

вотноводство, бахчеводство. 
Центр - Чарджоу (152 тыс. жите

лей, 1983). По пром. значению, чис
ленности нас. Чарджоу занимает вто
рое место среди городов . ТССР. В 
перспектнве город станет крупней
шим центром формирующегося Вое
точно-Тур к м. террнториальио-произ
водственного комплекса. В подрайоне 
8 пгт: Нефтеэаводск - цен11р нефте
хнм . nром-стн; Дейнау, Сакар (хлоп
коэ;д), Фараб (хлопкоз-д) - район
ные центры; Моековен - хлопкоочи
стительная пром·сть; Фараб -Прн· 
стань-речной порт на Амударье. 

Керкимекий сельскохозяйственный 
подрайон (Керки, Керкннский, Ха
,,ачскнй, Ходжамбасск11i1, Дастлук
екий р-ны) специализируется на шел. 
ководстве, хлопководстве, каракуль

ском овцеводстве. Иррнгацноиная си
стема подрайона связана с Амударь· 
ей. Пром. , адм . и культурный центр 
подрайона- Керки : nrт - Халач, 
Ходжамбас, Кара~tет-Нняз, Керки
чн, Достлук. У пос. Васага находит
ся Головное сооружение Каракумеко
го канала им. В. И. Ленина, строит
ся крупнейшее в респ. Зендское во
дохранилище. 

Гаурд.ак-ЧаршаигннскнА горио-про
ыышленный сельскохозяйственный 
подраilои расположен на террнт. Чар-
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шангнискоrо р-на, сформирован на 
базе Гаурдакского самородного ме
сторождения серы, В Гаурдаке рабо· 
тает хнм. комб., освоена подземная 
выплавка серы. Часть производимой 
серы поступает на Чарджоуский су· 
перфосфатный з-д. В горах Кугитаи· 
га н Гаурдака запланировано комп
лекснос освоение минеральных ресур· 

сов. Продолжается эксперименталь
ная добыча солей Карлюкского место
рождения. Намечается соэдание Га· 
урдак-Кугитанrского терр1 1торнально
nрш1эводс11Венного комплекса. 

В подрайоне выращивают хлопчат· 
ник, овощи, бахчевые. Горные паст· 
бнща используют для отгонного ов
цеводства. Пром. центры - пгт Га
урдак, Свшщовый Рудник, Чаршан· 
га, Мукры. 
Дарган-Ата-Гаэ·АчакскиА газопро· 

мысловый и сельскохозяйственный 
подрайон заниыает террнт. Дарган
Атинского р-на. Оси. отрасли хозяй
ства - газодобывающая пром-сть, 
хлопководство (в долине) , овцевод
ство (на пустынных пастбищах) . Раз
рабатываются ·месторождения nри
родного газа - Гаэ·Ачак, Наип, Сев. 
Нанп, Гугуртли и др. Газ направля· 

· ется в центр. районы страны по газо
проводу Ср , Азия - Центр. В под
районе 3 nrт - Даргаи·Ата (район
ный центр), Газ-Ачак н Лебап. 
НИЖНЕАМУДАРЬИНСКИЯ ЭКО

НОМИЧЕСКИЯ РАЯОН . Пл. - 73,6 
тыс. км2 (15,3% террит. pecn.), нас.-
563 тыс. чед. ( 19,5%), в т. ч. городско
го-170 ты с. (30%) и сел ьского-393 
тыс. (70%). Хозяйство специалиэиру. 
ется на хлопководстве, рисоводстве, 

животноводстве, легкой и пищевой 
отраслях. На долю района приходит
ся треть всего производимого в ресл. 

хлопка н 9,3% валовой пром . про· 
дукцни. В nrт (райцентрах) работают 
7 хлопкоочистительных э-дов . Хло
пок-водокно отnравляют на тексти,lь· 

ные ф-кн, семена- на Ташаузекий 
маслоэкспеллериый э-д. 
Выделяется 2 подрайона - Таша

уэскнй nромышленно-сельскохоэяйств. 
н Куня-Ургенчский сельскохозяйст
венный. 

Ташаузекий промыmпеиисн:ельско
хоэяйственный подрайон охватывает 
террнт. Ташауэа, Ташаузского, Тах
тинского, Ильялинского, Ленинского, 
Калининекого 11 Тельманекого р·нов. 
Хозяйственная Жltэнь подрайона свя
зана С ХЛОПКОВОДСТВОМ, ХЛОПКООЧIIСТИ· 

тельной, масложировой, машиноре· 
моитной отраслями, водным хоз-воы, 
автомоб. , ж.-д. транспортом, кашt
тальным стр-вом н иепронзводствен

ной сферой. 
Центр nодрайона - Ташауэ (95 

тыс. жителей, 1983), где сосредоточе
ны крупные пром. nред..тня, строит. 

организации, адмиинстратнвно-уnрав

ленчесюtе учреждення, учеб. заве-

1 . ·-
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дения, в т. ч. филиал ТСХИ им. М. И. 
Кашшина и др. Пгт подра1iона: Тезе
базар, Тахта, И.qьяпы, Ленинск, Тепь
манск. 

Куня-Ургенч-Октябрьскнi\ под-
район расположен на террит. Куня
Ургенчского 11 Октябрьского адм. 
р-нов. Оси. специализация - х.qоn
ководство, рисоводство, овцеводство. 

Подрайон - самый сев. в pecn., 
здесь выращивают скороспелые сред

неволокнистые сорта хлопчатника. 

Х.qоnковод..ство расширяется за счет 
освоения цепииных и залеж

ных земель на С.-3. подрайона 
( Васекая долина). Развито рыбное 
хозяйство. В Сарыкамыше строится 
рыбоз-д. 
Крупный промышленно-адм. центр 

nодрайона - Куня-Ургенч. 

Лит.: Б а б а е в А. Г., Ф реn к 11 и 3. Г. 
и ;::J.p. Туркменнс:тан, с:ер, сСоветс:киn Со
юз~.- М., 1969: Б а nр а м о в Дж. Акту
апьные пробпемы развнтия и раЭ:\Iещения 
проиэво.:tитепьных CIIJI Туркменскоn CCP.
Aw:<., 1980, 

Н. Ораев, Дж. Баnрамов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕСВЯЗИ 
ТССР С СОЮЗНЫМИ 
РЕСПУБЛИКАМИ 
До Окт. рев. экономика Туркме

нистана находилась на крайне низ
ком уровне. Пром-еть состояла из 
мелких пред-тий кустарного типа, ис
пользующих в оси. ручной труд, и 
представляпа отрасли по первич

ной обработке местного с.-х. сырья 
и добыче наиболее доступных к 
разработке полезных ископаемых. 
С. хаз-во велось примитивны~tи мето
дами. Туркменистан, явпяясь одной 
из самых отсталых нац. окраин, поч

ти не имед территориапьно-экономи

ческих связей с др. районами царской 
России: он вывозил лишь сырье и 
ввозил nро~повары и хлеб. 
С первых дней Сов. власти Турк

менистан на основе равноправного 

экономического и культурного со

трудничества с развитыми районами 
Сов. России приступип к созданию 
совр. пром-сти и др. отраслей нар. 
хоз.-ва. 

При социализме межрайонные эко
номические связи регулирует иар.

хоз. план. Планомерное сотрудниче
ство на базе специапизации районов 
дает возможность каждой pecn. эф
фективно использовать хозяйствен
ные ресурсы и вносить достойный 
вклад в выполнение общегос. задач 
развития нар. хоз-ва каждой pecn. и 
СССР в це,qом. 
В довоенный период Туркменистан 

устанавливал с соседними pecn. и 

районами новые экономические свя
зи, присущие социапистическо:о.~у спо

собу производства, оси. на дружбе, 
товарищеской взаимопомощи и раз
витом иар.-хоз. стр-ве. 

В послевоенный период созданы но
вые отрасли пром-сти: машинострое

ние, нефтепереработка, производство 
минеральных удобрений. Развивается 
с, хоз-во, расширяется трансп. сеть, 

возрастает культурный уровень нас. 
ТССР. В кратчайший ист. срок Сов. 
Туркменистан, опираясь на бескоры
стную помощь братских народов 
СССР, едепал скачок от патриархапь
но·феодапьных отношений к социали
зму, догнав быстро развивающиеся 
передовые районы СССР и став высо
коразвитой в экономическом отноше
нии pecn., обладающей большим на
учно-техн. потенциалом, значительны

ми запасами различных полезных ис

копаемых и др. сырьевых ресурсов. 

Туркменистан - одно из звеньев еди
ного нар.-хоз. комплекса страны, в 

рамках к-рого расширипись и упро

чипись его экономические связи с др. 

союзными республиками. 

Pecn.- один из главных поставщи
ков природного газа, по добыче к-ро
го занимает 2-е место в СССР. ТССР 
вывози? сырую нефть и nродукты 

·нефтепереработки, хим. пром·сти -
супьфат натрия, серу, йод, бром, озо
керит, эпсомит. 

В результате специализации 
с. хоз-ва pecn. вывозит в оси. хлопок

волокно и каракуль. По производству 
хлопка-волокна ТССР занимает 
2-е место после Узбекистана. Pecn. 
пройзводит тонковолокнистые сорта 
хлопчатника, волокно к-рых не усту

пает мировым стандартам. На долю 
Туркменистана приходится более 17% 
производства каракуля. Вывозятся 
)tытая шерсть, шелк-сырец и др. ви

ды с.-х. продукции. Спросом не топь
ко в стране, но и за рубежом поль
зуются туркм. ковры, отпичающиеся 

прочностью, красивым орнаментом и 

колоритом. 

С развитием нар . . хоз-ва Сов. 
Туркменистана возрастает не только 
количество вывозимой пром. и с.-х. 
продукции в др. экономические рай
оны страны, но и изменяется струк
тура вывоза. Все больший уд. вес 
занимает продукция машиностроения 

И ХИМ. ПрО~I-СТИ. 

• Одна из форм экономических свя
зей- производственное кооперирова
ние и специализация в виде межресп. 

поставок важнейших узлов и детапей 
для производства разных видов обо
рудования. Эта форма террит. разде
пения труда способствует росту его 
nроизводитепьности. 

В экономическом развитии Турк
менистана особую роль играет РСФСР, 
уд. вес к-рой в межрайонном товаро
обороте респ. преобладает, состав
ляя по ввозу 78%. Из РСФСР Турк- ~ 

менистан по.~учает металл, пес, авто
мобили, тракторы, технологическое 
оборудование, товары нар. потребле
ния. Респ. вывозит в РСФСР 93,5% 
добываемого газа, 72% хлопка-волок
на, почти 96% каракульских шкурок, 
69% кабельных изделий, 59% венти
ляторов для градирен, 64% центро

бежных нефтяных насосов, более 30% 
оборудования для торг. пред-тий, 
34% мытой шерсти и 57% шелка-сыр
ца, продукцию хим. пром-сти, стекло, 

ковры и др. виды пром. продукции. 

Туркменистан - составная часть 
Среднеазиатского экономического 
района. Уд. вес ввоза из респ. Ср. 
Азии составляет ок. 10%. Это хлоп
коуборочные машины, технологиче
ское оборудование для пром. пред-тий, 
ткани н др. виды товаров. В 
свою очередь ТССР Среднеазиатским 
pecn. поставляет ок. 35% добываемых 
нефти, газового конденсата и поч
ти 30% производимых нефтепродук
тов, 24% кабельных изделий, 7% вен
тиляторов для градирен, насосы, обо
рудование для торг. пред-тнй, мине

ральные удобрения, продукцию хим. 
пром-стн, стекло, кожевенное сырье, 

шелк-сырец, мытую шерсть. 

Из Украинской ССР в pecn. посту
пают металл, приборы н изде
лия радиоэлектронной пром-сти, 
автомобили, тракторы и др. с.-х. ма
шины, продукция легкой н пищевой 
отраслей. Туркменистан вывозит на 
Украину продукцию хнм. пром-сти, 
13% вентиляторов для градирен, на~ 
сосы, 12% хлопка-волокна, ковры, ка
ракуль, мытую шерсть. 

Из Казахской ССР pecn. попучает 
ок. 1,5 мпн. т нефти, зерно, с.-х. 
машины, технологическое оборудо
вание, мясо и мясопродукты, жи

вотное масло, поставляет - вен

тиляторы для градирен, насосы, стек

по, продукцию хим., легкой и пище
вой пром-сти. 

Белоруссия обеспечивает Туркмени
стан автомобилями, тракторами, кар
тофелем; pecn. Закавказья ...- нефте
продуктами, технологическим обору
дованием, продукцией хим. пром-сти; 
Прибалтика - радиоапnаратурой, 
одеждой: Молдавия - продукцией 
пищевой пром-стн. ТССР вывозит в 
эти pecn. тестомесильные и кремо

взбивапьные машины, насосы, . венти
ляторы для градирен, кабельные из
делия, продукцию легкой и пищевой 
пром-сти. 

Важная форма экономических свя
зей - совместное стр-во крупных 
пром., энергетических и ирригацион

ных объектов, освоение и разработ
ка месторождений полезных ископае
мых. Каракумекий канал им. В. И. 
Ленина, имеющий большое нар.-хоэ. 
значение для pecn. и страны строили 

представители 36 национальностей и 



народностей, свыше 250 городов стра• 
ны поставляли оборудование. В стр-в11 
крупнейШей в респ. Марыйской ГРЭС 
участвовали пред-тия и организации 

РСФСР, Украины, Узбекистана 11 др, 
братских респ. СССР. Посланцы Турк· 
менистана участвуют в стр-ве Байка. 
по-Амурской магистрали. Специали· 
сты из РСФСР, Украины, Азербай• 
джана помогают респ. разведывать и 

осваивать нефтяные и газовые место· 
рождения. 

Экономические связи ТССР прояв

ляются в социалистическом соревно

вании между коллективами пром. 

пред-тюi, к-зов и совхозов союзных 

респ., соревнующиеся коллекти

вы обмениваются техн. информацией, 
рационализаторскими предложения

ми и изобретениями. Социалистиче
ское соревнование тружеников с. хоз

ва Туркменистана, Узбекистана, Тад
жикистана и Азербайджана стало 
традицией. Об:~~ен взаимопроверочны
мн бригадами способствует внедре
НIIЮ прогрессивных приемов ведения 

хозяйства, поднятию экономически 
слабых хозяйств до уровня передо
вых. 

Взаимный обмен научно-техи. опы
том и квалифицированными кадрами
также одна из форм экономическо
го сотрудничества ТССР с др. союз· 
ными респ.: это рассылка техн. доку

ментации, командировки специалис· 

тов и комплексных бригад на 
пред-тия, проведение семинаров по 

обмену передовым опытом, научно· 
nроизводственных конференций. 

. В центр. вузах страны обучается 

большое число студентов из ТССР. 
АН СССР и АН союзных респ., от

раслевые НИИ готовят для Туркме

нистана ученых по разным специаль

ностям. 

К. К. Поваров 

ВЫСТАВКА ДОСТИЖЕНИЯ НА· 
РОДНОГО ХОЗЯЯСТВА ТУРКМЕН
СКОЯ ССР (ВДНХ ТССР) действует 
постоянно в Ашхабаде. Демонстри
рует достижения nром-сти, с. хоз-ва, 

науки, культуры, нар. образования, 

здравоохранения. ВДНХ аккумулиру
ет опыт социа.1истического строитель

ства в Сов. Туркменистане. Главная 
задача ВДНХ- активная nропаган· 

ВДНХ Туркые11скаn ССР. Ашхабад. 

да новейших достижен11й науки, техн., 
культуры, передового опыта и обуче

ние работкиков всех отраслей нар. 
хоз-ва передовым методам производ

ства. Выставкой руководит совет 
ВДНХ ТССР, возглавляемый первым 
заместителем председателя СМ ТССР, 
и директор выставки. Совет ВДНХ 
рассматривает тематику показа пере

дового опыта и достижений всех 
отраслей нар. хоз·ва, утвержда
ет сводный тематич. план, опреде.1Я· 
ет оси. состав экспонатов. 

ВДНХ открыта 5 нояб. 1977 в со
ответствии с постановлением СМ 
ТССР от 11 июня 1975. Общая пл. 
выставки 25 га, под насаждекиями-
5 га, центр. павильон 1100, 
актовый зал- 300 и выставочный 
зал - 2500 At2. 

К 1 ЯНВ. 1982 ПаВ11.1ЬОКЫ ПpOY·CTII, 
с. хоз-ва, науки и культуры, нар. об
разования и др. демонстрировали 

4275 экспонатов. ВДНХ вместе с ми
нистерствами, ведо~tствами респ. раз

рабатывает и утверждает рекоменда
UIIИ по внедрению новой тех к. и nере
дового опыта, демонстрирует их; отби· 
рает лучшие экспонаты д.~я награж

дения дипломами, периодически пред· 

ставляет совету выставки данные об 
экономическом эффекте в результа
те внедрения в производство приня

тых рекомендаций. ВДНХ издает 
проспекты, путеводители 11 др. инфор
мационную лит. о передовом опыте, 

оформляет передвижные и те~1ап1че

ские выставки, проводит культурно· 

массовую работу, организует отдых 
посетителей, экскурсии на .пред-тня, 
выступления представителей .1ит. и 
иск-ва, коллективов художественной 
са~10деятельности. 

При ВДНХ работает респ. школа 
по изучению и распространению nе

редового опыта новаторов производ-

ЭКОНОМИКА 255 

ства, лучших работников массовых 
профессий и трудовых коллективов. 

Справочно-информац. центр ВДНХ 
снсте~1атнчески информирует пред-тия, 
организащш, специалистов и посети· 

телей ВДНХ о состоякии и перспек
тивах развития отечественной науки 
и техн., осуществляет nередачу про

изводствекно.техн. опыта пред-тий, 
строек, к-зов и совхозов pecn., 
организует выставки, смотры стен· 

дов-новикок научко-техн. лит. и ин· 

формационкых материалов, научно

техи. семинары и конференции, встре
чи с nередовиками и новаторами про

изводства, проводит лекции и кон· 

сультации по вопросам научно-техн. 

nрогресса в нар. хоз-ве pecn .• о мето
дах, формах и способах организаци
онной и патентно-лицензионной ра~ 
ты в отд. информации пред·тий, ор
ганизаций, к-зов, совхозов и учеб. 
заведений. 

Крупнейший павильон ВДНХ ТССР 
- сПромышленность:о, де~!Онстриру
ет достижения в области электрифи
кации, хим., газовой, нефтяной, мест· 
ной пром·сти, товары нар. потребле
ния. Павильон с. хоз-ва, мелиорации 
и водкого хоз·ва nоказывает озву

ченкую электронарту Караку:~~ского 
какала 11:11. В. И. Ленина, днораму 
хлопкового nоля и природы Сов. 
Туркменистана. В центр. nавильоке 
экспонируются достижения pecn. в 

области науки, техн., экономики, бла
госостояния, культуры народа и меж

дунар. связей ТССР. Павильоны еже

годно проводят 5 nередвижных и бо
лее 25 тематических выставок и смот· 
ров в областных центрах и городах 

pecn., одновременно с к-рыми созыва
ется до 60 научно-техн. конферен

ций, семинаров и школ nередового 

опыта. В 1982 ВДНХ nосетили более 
250 тыс. экскурсантов. 

Для nоощрения к-зов, совхозов, 

nред-тий, организаций, учреждениi1 

науки, культуры и передовиков за 

успехи в производственной деятель

ности и для nовышения роли ВДНХ 

ТССР в пропаганде достижений нау. 

ю1 н передового опыта учреждены 

дипломы почета 1·, 2- и 3-й степени. 

Х. Мурадов 
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

Социалистическое здравоохране-
ние Сов. Туркыенистаиа базируется 
на ленинских nриициnах охраны здо

ровья трудящихся: гос. характере, 

плановости, бесnлатной н общедостуn
ной квалифицированной мед. nомо
щи, nрофи.~актической наnравленно
сти, широком участии нас. в оздоро

вительных мероnриятиях, единстве 

мед. науки н nрактики. 

Положения о здравоохранении рег
ламентируются Законо~1 ТССР о здра· 
воохранеюш ( 1970) и Конституцией 
ТССР ( 1978) . 
МЕДИКО-САНИТАРНОЕ СОСТО

ЯНИЕ В ДОРЕВОЛЮЦИОННОМ 
ТУРКМЕНИСТАНЕ. До Окт. рев. на 
террит. Туркменистана системы ме
днко-сан. обесnечения нас. не суще
ствовало. Туркм. народ жил в бес
nравшr, нищете и был обречен на nо
стеnенное вымирание. Местное нас. 
nроживало скученно, в дымных кн

битках и юртах, nиталось скудно, не 
имело элементарного сан. благоуст
ройства. Неудовпетворительиое сан. 
состояние населенных мест, nлохие 

6ытовые условия сnособствовали рас
nространению заразных болезней: 
трахомы, туберкулеза, кожно-венери
·ческих заболеваний. Эnидемии осnы, 
.холеры, малярии, сыnного тифа уиоси
.пн тысячи жизней. Особенно высо
кой была детская смертность. В 
1890 в отчетах о сан. состоянrш 
Мервекого уезда отмечапось, что 
турк~1ены вымирают от малярии, в 

нек-рых частях уезда смертность nре

вышает рождаемость. В 1896-97 от 
:ма .1ярии умерло 20 тыс. туркмен, или 
18% всего нас. уезда. В архивных 
документах есть сведения о всnышках 

холеры, сыnного тифа, натуральной 
осnы, об оnасности заноса чумы, хо
леры из соседних стран. В 1892-93 
.холеру занесли в Ашхабад. 

До 1891 мед. учреждений в Закас
nии не было. В 1898 в Ашхабаде и 
Мары открыты 2 больницы no 25 ко
ек. В 1907 в Ашхабаде функциони
ровал глазной nункт, в 1911 в Мары 
на средства нас. nостроена лечебни
ца на 1 О коек. 

В 1908 в Закасnийской обп. рабо
тало 8 военных и 8 вольноnрактику
ющих врачей (в Ашхабаде), 35 фельд
шеров, 8 nовивальных бабок, 4 боль
ницы на 107 коек. 
В 1913 в ТССР имелось 13 боль

ниц на 277 коек, 14 врачебных амбу
латорий, 12 фельдшерских nунктов, 
в оси. в городах , для обслуживания 

nривилегированного н зажиточного 

нас.- офицеров, царских чиновников, 
куnцов, баев . В этих учреждениях 
работало 70 врачей ( 1 врач на 14,9 
тыс. жителей) и 139 чел . ер . мед. nер
сонала . Т. к . в сельской местио
сти никаких мед. учреждений не бы
по, оси . нас. nользовалось услугами 

табибов, мулл, ишаиов , к-рые о:печи
лн:. людей молитвами, наркотиками, 
голодной диетой, заклинаниями и ре
лигиозными талисманами. Табибы 
«врачевали:. от всех болезней, nри
меняя варварские методы,- nриковы

вали цеnями душевнобольных к «свя· 
тым:. местам н морили их голодом; 

больным трахомой засыnали в гла
за зе.\!пю из «святых:. могил; раны 

смазывали сажей от ссвятых:о котлов. 
Неграмотное коренное нас., не зная 

истинных причин болезней, объясня
ло их божьим наказанием, nоветри
ем, еше меньше знало оно о nутях 

расnространения заразных болезней и 
методах борьбы с ним.и. К кон. 19 в. 
стали nроводить nрнВI~вки nротив 

осnы. 

На террит. Туркменистана до рев. 
действовали 4 частные аnтеки (2-в 
Ашхабаде и по одной- в Красно
водеке и Мары), обслуживавшие 
только зажиточные спои. В 1905 в 
Ашхабадском уезде расходы на ме
дикаменты на одного жителя состав

пяпи ок. 1 коп. (на 75 тыс. чел. за
трачJ!валось 740 руб . ), в За касnий
ской обп. на мед. обслуживание од
ного жителя отnускали в год 9-14 
коn. В дореволюционном Туркмени
стане не было ни одного мед. работ
инка коренной национальности. 
РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕ-

НИЯ В СОВЕТСКОМ ТУРКМЕНИ
СТАН Е. Здравоохранение в ТССР 

сфор~!Ировапось nосле Вел. Октября. 
Постеnенно встуnали в сипу nервые 
декреты Сов. власти о бесnлатном от
nуске трудящимся медикаментов, о 

нацноиапизацни аnтек и мед. учреж

дений, о восьмичасовом рабочем дне, 
социальном страховании, об охране 
материнства и детства. 

В 1918 нациоиапнзнроваиы царское 
имение в Байрам-Али (ныне извест
ный в стране кпиматич. nочечный са
наторий), аnтеки, дачные участки в 
noc. Фнрюза, nереданные nод сана
тории н Дома отдыха. Первые мед. 
nункты оказывали гоподающему нас. 

мед. nомощь. Формировалась система 
медика-сан. обслуживания. При мест
ных Советах создавапись медике-сан. 
отд. , осуществлявшие мероnриятия no 
борьбе с осnой, трахомой, малярией, 
кожно-венерическими болезнями. 

В годы гражданской войны и ино
странной интервенции отд. здравоох. 
ранения занимапись медика-сан. обес
nечением Красной Армии и ликвида
цией эпидемий холеры, сыnного ти
фа . В кон . 1919 отсутствовали мед. 
кадры, не было медикаментов. В Ба· 
харденском р-ие 40 тыс. житепей об 
служивал одни ж . ·д. фельдшер. Для 
упучшення здравоохранения в 1919 
создан nрофессион. союз медика-сан. 
работинков Туркменистана, к-рыil 
сnлотил и nривпек к работе ыед. 
кадры. При ревкомах открывали отд. 
здравоохранения, воестанавпивали 

работу мед. учреждений, к-рые про· 
водили недели чистоты, ·водоснабже
ния и др . массовые оздоровительные 

мероприятия. 

В 1924 nосле нац. размежевания 
респ. Ср. Азии и образования ТССР 
в составе СНК ТССР создается Нар
комздрав ресnублики . К этому вре· 

· мени сеть мед. учреждений состояла 
из 4 городских больниц на 135 ко· 
ек, сельских участковых на 40 коек, 
4 сельских врачебных участков, 15 
фельдшерских nунктов, 2 Домов ре
бенка, в к-рых работало 48 врачей, 
74 nомощника лекаря (пеnком), 28 
акушерок. На всей террит. они про-



вoдrrлtr санtrтарно-оздоровrrтельные 

)!ероnриятня, nрофнлактнку и борьбу 
с инфекционными болезнями, оказы
вали специализированную мед. по. 

мощь. Особое внимание уделяли охра
не здоровья матери и ребенка, ор

ганl!защш санитарно-эnидемиологиче

ской службы, лекарственному обес
nечеюrю нас., nодготовке мед. кадров 

11з л11ц коренной национальности. 
Проведеиные соц11ально-эконоии-

ческ11е и мед. мероnриятия сnособст

вовал" ликвидации эnидемий многих 

заразных болезней, снижению уровня 
заболеваемости и смертности среди 
населения . Число врачей в 1927 уве
ЛIIЧIIЛОСЬ nротив 1925 в 2 раза. 
Созданное в 1926 общество Крас

ного Полумесяца ТССР содействует 
органам здравоохранения в nовыше
ни!! сан. грамотности нас. и nрове

дении санитарно-оборонной работы. 
Оно организует кружки nервой noмo
ЩII, сан . дружины, курсы подготовки 

медсестер н санитарок, nривпекает 
нас. к участию в сан11тарно-оздоро. 

внтельных мероприятиях, проводит 

недели борьбы за чистоту, баино-пра
чечные недели, субботинки по очист
ке террит. населенных мест. 

В предвоенные пят.илетк11 органы 
здравоохранения pecn. улучшали мед. 

обслуживание населения. В ЗО-е гг. 
усиливается nрофилактическая рабо
та, nроводятся nрививки nротив ин
фекционных болезней. Для мед. об. 
служ11ваиия уч-ся школ оборудуются 
nункты оздоровления детей и nод

ростков, школьные амбулатории, от

крываются санаторные nионерские ла
геря, оздоров11тельные ·nлощадки. В 
1929 на nред-тиях создают здрав
nункты по оказанню неотложной мед. 
nомощи рабочим, контролируют сан. 
состояние н условия труда. 

Для подготовки высококвалифици
рованных мед. кадров в 1931 в Аш
хабаде создан тrми. 
К 1932 увеличилось кол-во сель

сюrх участковых амбулаторий н боль
ниц, в с11стеме Наркомздрава функ
ционируют НИИ . (неврологии, эnиде
ИIIологии и М11кроб11ологни, трахома
тозный, кожно-веиерологич. , троnич.). 
Расш11рилась сеть учрежде11ий по 
борьбе с малярией и трахомой. Под 
руководством Трахоматозного ин-та в 
районы наnравляются врачебные от
ряды, бригады для обследования нас. 
н nодготовки мед. персонала, созда
ются глазные станции на 220 коек. 
Нач11нается работа по л11квидащrи 
трахомы, nоражавшей в отд. районах 
до 40% населения. Растут ассигио
ваюrя на здравоохранен11е ( 11,2 млн. 
руб. в 1932 nротив 0,7 млн. руб. в 
1928). К 1932 в ТССР работает 364 
врача, 1314 чел. ер . мед. nерсонала, 
312 а~rбулаторно-nоликлннических уч
реждеИIIЙ и 39 стационаров . 
В 1933-37 ГОрОДСКИе ПОЛИКЛИНИКИ 
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nереходят на участковый прннцшr 
работы, внедряют новые формы мед. 
обслуживания. В итоге работы, nро
ведеиной Наркомздравом ТССР, улуч
шается саннтарно-эп!lдемиологическая 

служба, nрактически ликвидируется 
оспа, снижается заболеваемость др. 
инфекционными заболеваниями, уси
ливается борьба с трахомой. В 1937 
сеть мед. учреждений насч11тывает 
733 амбулатОр11И И ПОЛIIКЛИНИКИ, В 75 
стационарах развер11уто 3900 коек. 

В 1938-41 снижена заболеваемость 
кишечными •И детскими инфекциями, 
открыты глазные дисnансеры, 12 рай
онных глазных больниц, nункты по 
борьбе с -грахомой. 

Кожно-венерологическая сеть рас
полагала 7 диспаисера~rи, 10 венеро
логическими пунктами, 2 грибковыми 
станциями, венерологическими стаци

онарами на 200 коек в Чарджоу, Ма
ры, Керки, Ташаузе. В 1941 в ТССР 
фуикционировал11 стац11онары разного 
профиля с 5 тыс. коек. 
В годы Вел. Отеч. войны здраво

охранение респ . подч11иено было ыед. 

обеспечен11ю Сов. Ар~11111, обслужива
ИIIЮ госпиталей. 

В послевоенные годы продолжает
ся укрепление материальио-техн. ба
зы учрежден11й здравоохранения, ос
нащение их новейшим мед. оборудо
ванllем, повышение культуры и каче

ства мед. обслуживания, особенно в 
nервичных звеньях (поликлиниках, 
сельских мед. учреждениях, скорой и 

неотложной помощи), организа
ция специал11зированной мед. помо
щи, лекарствеиного обеспечения нас., 
улучшение охраны здоровья матери 

и ребенка, подготовка кадров, 
совершенствованне форм и методов 
работы, структуры мед. учрежден11й. 
В nрактику здравоохранения внед
ряются результаты н.-и. работ, раци
онализаторские предложен11я, науч . 

оргаИIIЗаЦИЯ труда. 

В 10-й nятилетке на охрану здо
ровья нас. израсходовано 525 ылн. 
руб., на стр-во учреждеи11й здраво
охраненllя - 31 ыли. руб. гос . 
каn11таловложен11i1. За счет всех 
источи11ков ф11наисирования nо
строено поликлин11к на 3500 noceщe
HIIЙ в смену, больниц на 1900 коек. 
Завершено с:гр-во больничного комn
лекса в Небит-Даге, больниц в Мары, 
Байрам-Али, Безыеиие, Бахардеиском, 
Куня-Ургенчском, Фарабеком р-иах, 
стоыатологической поликлиники в 
Чарджоу, родильного доыа, первой 
очереди nоликлинической больницы 11 
nоликлиники в Ашхабаде, роддома в 
Тахтинеком р-не и др. В стациона
рах выелось 30 340 коек, или на 10 
тыс. жителей- 104,7 койки. В 1980 
в ТССР работало 8223 врача 11 22 765 
чел. ер. ••ед. персоиала, или на 1 О 
тыс. жителей nриходилось 28,8 врача 

. _:......~ . :-

Род11льныn дом в Ашхабаде. 

и 78,4 ер. мед. nерсонала. Функцио
нировала 251 аnтека, где работало 
270 nравизоров и 875 фарыацевтов. 
В 1980 в систе~•е М-ва здравоохра

нения ТССР действовало 344 учреж
деНIIЯ врачебной, амбулаторно-nоли
клнинческой помощи, к-рые за год nо
сетили 20 млн. чел. Всего за 1980 nо
лучили лечение в стационарах 709 
тыс. больных. Лечебио-nрофилактн
ческяе учреждения и клиники, НИИ 
оказывают спецllализироваияую гаст

роэнтерологическую, кардиологиче

скую, травматологическую, оторнио-

ла р11нгологическую, урологическую, 

иефрологическую, неврологическую, 
пульмонологическую, стщ•атологи

ческую, онкологическую. офтальмоло
гическую, фтнзиатр11ческую, nсихиат
рическую и др. nомощь. В Ашхабаде 
ю1еется сеыь НИИ системы М-ва здра
воохранекия ТССР, являющихся на
учно-методическнмll центрами и ор

ганизующих работу сnециалl!зироваи

иой мед. сети - ии-тов охраны здо
ровья ыатери и ребенка, глазных, 
кожно-венерических болезней, он
кологии, туберкулеза, неврологии 11 
физиотераnии, эnидемиологии и гиги
ены. Работает центр научно-мед. ин
формации, в состав к-рого ·входит 
иауч. мед. библиотека. 
Сеть лечебно-профилактических уч

реждений включает больницы- респ. , 
5 областных, 36 городских, 43 центр. 
районных, 83 сельских участковых, 
больницу .:Скорой помощи:. в Ашхаба
де, 7 детских, 5 инфекционных, 2 
глазных, 3 психиатрических, 7 ро
дllльных доыов; 55 диспансеров, из 
HIIX 14 nротивотуберкулезных, 4 он
кологических, 12 трахоматозных, 12 
кожно-веиерологнческих, 5 врачебио
фнзкультурных, 7 психоневрологиче
ских, 1 иаркологнч.; 37: сельских вра
чебных амбулаторий, 1116 фельд
шерско-акушерскllх nунктов, 182 кол
хозных рОДIIЛЬНЫХ ДОМа. 

В ТССР -57 учреждений скорой 
мед. nrо~ощи, в т. ч. 7 станций ско
рой и неотложной мед. nоыощя в го
родах, отделения скорой nомощи -
в каждоы районе, ими обслужено 
669 тыс. чел. В каждоil области име
ется отделение сан. авиации для ока

зания экстренной высококвалифици
рованной врачебной nомощи или кон-

1 
1· 

1 
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~\ед.работннкн у чабанов ва отгонном 
пастбнще. 

сультации больных в отдаленных 
районах, их госпитализации в специ
ализированные учреждения. 

Стоматологическую помощь нас. 
респ. осуществляют 10 поликлиник и 
193 отделения (кабинета) в составе 
др. лечебных учреждений. 
Функционирует 16 кардиологиче

сюtх кабинетов и отделений для ока
З<IНIIЯ помощи больным с заболевани
ями сердца. 

В распоряжение мед. работников 
переданы передвижные средства для 

обслуживания нас. отдаленных рай
онов, отгонных пастбищ (амбулато
рии, лаборатории, стоматологические 
установки, флюорографы и др.). В 
системе М-ва здравоохранения дей
ствует 10 санаториев для больных 
туберкулезом и др. заболеваниями. 
Мед. обслуживание городского вас. 

обеспечивают 400 участковых врачей
терапевтов н ок. 500 участковых вра
чей-педиатров. 
На пром. пред-тиях открыто 29 

врачебных цеховых участков, 21 вра
чебный и 133 фельдшерских здрав
пункта. В респ. работает 5 станций и 
отд~1ения переливания крови, 

обеспечивающие лечебио-профилакти
ческие учреждения препаратами кро

ви н кровезаменителями для .nечеб
ных nелей. 
Сеть санитарио-профнлактических 

учреждений состоит из 59 санитарно
эпидемиологических, одной дезиифек
uноиной станции и 8 Домов сан. про
свещения. 

Учеб. заведения М-ва здравоохра
нения ТССР: ТГМИ и 5 мед. училищ. 
За rоды 1Q-й пятилетки число вра

чей в ТССР увеличилось почти на 
1500, ер. мед. персонала-на 3200 

чел. Прибавилось 49 аптек. Коечный 
фонд стационаров увеличился на 4,5 
тыс. В 1980 смертность в респ. сни
зилась по сравнению с 1945 в 2,3 раза. 
Кроме учреждений системы М-ва 

здравоохранения ТССР в респ. функ
ционируют лечебно- и санитарно-про· 
филактические учреждения медика
сан. служб М-ва путей сообщения 
СССР, Гражданской авиации СССР 
11 др. ведомств. 
Большую роль в оздоровлении нас. 

играют санаторно-курортные учреж. 

дения, Дома отдыха, турбазы систе
мы ТСПС, летние пионерские лагеря 
и детские площадки, ведомственные и 

колхозные санатории-профилактории. 

Охрана матер11иства и детства. 
Забота о здоро~ье матери и ре
бенка - важнеишая гос. задача. 
За годы Сов. власти в Туркмениста
не создана широкая сеть детских мед. 

и родовспомогательных учреждений: 
ДСТСКI\е ПОЛИКЛИНИКI\ И бОЛЬНИЦЫ, 
женские консультации, родильные до

ма, акушерско-гинеколог11ческие от

деления, фельдшереко-акушерские 
пункты, колхозные родильные дома. 

В 1922 на террит. респ. функциони
ровали 2 Дома матери и ребенка на 
tiO мест и Дом младенца на 30 мест. 
В 1928 при Наркомздраве ТССР ор
ганизован отд. охраны материнства 

и младенчества. В 1930 на содержа
ние учреждений охраны материнства 
и детства выделено 500 тыс. руб. В 
1940 в ТССР работало 102 врача-пе
диатра и 396 мед. сестер. 
Особая забота о матери и ребенке 

проявилась в годы Вел. Отеч. вой
ны. В 1942 Совварком СССР приня.n 
постановnение сО мероприятиях по 
у.пучшению работы Наркомздрава и 
детских учреждений по ,медицинско
му обслуживанию детей~. способ
ствовавшее снижению детской забо
леваемости и смертности. , 8 июля 
1944 принят Указ Президиума Верх. 
Совета СССР сОб увеличении госу
дарственной помощи беременным жен
щинам, многодетным и одиноким ма

терям, усилении охраны материнства 

и детства, об установлении почетного 
звания сМать-героиня~ и учреждении 
ордена сМатеринская слава~ и сМе
дали материнства~. сыгравший боль
шую роль в у.nучшении мед. обслужи
вания, уменьшении заболеваемости 
детей и женщин, повышении их ма
териального благосостояния. 

В 1950 в респ. имелось 59 детских 
консультаций и 1612 коек в стацио
нарах разного профи.пя. 

В 1970 для подготовки детских вра
чей в ТГМИ открыт педиатрич. фак. на 
75 студентов. С 1975 ежегодный при· 
е.ы на этот фак. увеличен до 300 че.п. 

Д.пя изучения состояния здоровья, 
забо.nеваемости детей и женщин в 
условиях жаркого к.пимата и разра-

ботки мероприятий по сюtжению и 
предупреждению детской 11 материн

ской заболеваемости и смертности в 
1979 на базе вновь построенной респ. 
детской клинической больницы от
крыт НИИ охраны здоровья ма
тери и ребенка Минздрава ТССР. 

В 1980 в ТССР функцtюннровало 
135 детских поликлиник, в детских 
бо.nьницах и отделениях - более 7 
тыс. коек, в родовспомогате.пьных 

учреждениях и отделениях - 3200 
коек, в се.nьской местности - 182 
ко.пхозных родильных дома 11 для ги
некологических больных - 832 кой
К!!. В системе Мниздрава ТССР более 
тысячи врачей-педиатров, 500 аку
шеров-l'инекологов и бо.nьшая армия 
детских мед. сестер и акушерок. 

Забота о ребенке начинается задол
го до его рождения. Женские кон. 
су.nьтации оказывают профнлактнче
скую и .nечебную помощь женщинам 
в период беременности, после родов. 
Женщины с пато.nогией беременно
сти и раз.nичными заболеваниями на
ходятся на мед. контроле, при необ· 
ходимости их госпитализируют. 

Детские по.пиклиники в городах 
оказывают мед. помощь по 15 специ
альностям - хирургии, отоларинго

.погии, офтальмологии, стоматологии 
и др. Организованы кабинеты физио
терапевтические, лечебной физкульту
ры и массажа. Мед. обслуживание де
тей осуществляется по территориаль
но-участковому принципу. Ср. кол-во 
детей до 14 .пет на участке не пре
вышает тысячи. 

В кабинетах по воспитанию здоро
вого ребенка проводятся занятия с 
беременными о режиме питания, ухо
де за новорожденными, вскармлива

нии и закаливании детей первого го
да жизни. В полик.nиниках выде.пены 
спец. дни приема здоровых детей. 

Детей первого года жизни ежеме
сячно осматривают педиатры, их пи

тание обеспечивают молочные кухни. 
В спец. кабинетах поликлиник детей 
прививают против различных инфек
Ционных болезней (полиомиелита, 
дифтерии, коклюша, кори и др.). 

Детская бопьн11ца. Мары. 



За детьми с хроническими эаболе
ваюlямн ведется диспансерное на

блюдение. 
В сельской местности амбулаторно

поликлиническую помощь детям ока

зывают фельдшереко-акушерские пунк
ты, врачебные амбулатории, участ
ковые н центр. районные больницы. 
В ТССР организованы мед. обслу

живание 11 контроль за фнэ. разви
тнем детей в дошкольных учрежде
ниях 11 школах, работают детские са
натории. Оздоровительная работа 
проводится среди детей в сезонных 
учреждениях - пнонерскнх лагерях, 

на детских площадках н др. 

Совершенствуется специализирован. 
ная мед. помощь детям в стациона

рах различного профнля: хнрургнче
СКIIХ, травматологических, ортопеди

ческих, оториноларингологических, ин

фекционных, пульмонологических, нев
рологических, урологических н др. В 
детских больницах н отделениях, ос
нащенных необходимым мед. обору
дованием, выделены палаты ннтен

СIIВНОЙ терапии, патологии н выхажи
вания новорожденных. 

Кроме специфической профнлактн
ки инфекционных болезней, детям в 
дошкольных учреждениях, школах н 

др. детских учреждениях создается 

соответств. саннтарно-гнгнеинч. ре. 

жим, устанавливается сан. надзор за 

их выполнением. 

Большое внимание уделяется пра
вильной организации фнэ. н трудово
го воспитания, учеб. процесса, пита
ния, водоснабжения, подбору мебели 
в организованных детских коллектн

~ах н школах. Осуществляется гиги
еническое воспитание дошкольников, 

школьников, воспитателей, учителей и 
родителей. 
Саннтарно впндемнологическая 

служба. С первых дней Сов. власти 
в Туркменистане, выполняя указание 
В. И. Ленина: сВею решительность, 
весь опыт гражданской войны мы 
должны обратить на борьбу с эпиде
миями:. (Ленин В. И. Поли. собр. 
соч., т. 40, с. 188), осуществляются 
мероприятия по борьбе с массовыми 
инфекционными заболеваниями, вне
дряются основы сан. культуры. На 
ликвидацию эпидемий сыпного и воз

вратного тифов в 1919-20 мобили
зовано все нас., проведены недели 

борьбы за чистоту, банно-прачечные, 
субботинки по очистке террит. насе
ленных пунктов. К нач. 20-х гг. лик
видированы эпидемические вспышки 

холеры н др. опасных инфекций. 
Формированне санитарно-эпиде-

миологической службы началось в 
респ. в 20-е гг. В 1925 в Наркомэдра
ве ТССР создано санитарно-профи
лактическое управление. В 1926 пра
вительство ТССР приняла постанов
ление сО санитарных органах рес
публики:., к-рое определило задачи 
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сан. органов: сан. охрана воды, поч

вы, жилищ, ш1щевых продуктов, ор· 

гаю1эацня противоэпидемических ме

роприятий, борьба с сощ1альными бо
лезнями, охрана здоровья детей, сан. 
статистика, сан. просвещенне, участие 

в вопросах сан. охраны труда н об
щей органнэащш лечебно-сан. дела, 
сан. охрана границ. Органы сан. над
зора получили широкие права адм. 

воздействия на нарушителей сан. за
конодательства. 

В 1929 в Ашхабаде открывается 
НИИ химико-бактериологической и 
социальной гигиены. В ЗО-е гг. со
вершенствуется структура санэпнд

службы, усJJливаются профилактнче: 
скне н противоэпидемические меро

приятия. 

По декрету СНК ТССР { 19ЗО) про
водятся обязательное оспопрививание, 
а также привнвкн против брюшного 
тифа. 
Туркм. ин-т социальной гигиены 

осуществлял методическое руководст

во саннтарно-просветнтельной рабо
той 5 Домов {ДСП) и 7 баз сан. 
просвещения {в 1929 ДСП организо
ваны в Мары, Чарджоу, Ташауэе; в 
1931- в Краеноводеке и Керкн). 
Мероприятия сан. проевещекия про

водили в кинотеатрах, устраивали те

атральные н кукольные спектакли, пе

редвижные выставки, издавали бро
шюры, листовки, плакаты на туркм. 

яэ., в к-рых разъясняли необходи
мость оспопрививания, банно-прачеч
иого дела, борьбы с наркоманией, 
вредными бытовыми н религиозными 
предрассудками. 

В 193З по постановлению СНК 
ТССР создается Гос. сан. инспекция 
Наркомздрава ТССР, к-рая занима
ется науч. исследованиями, разработ
кой рекомендаций, направленных на 

соэдание нормальных условий труда 
и быта нас. ТССР, внедреннем их в 
жизнь. Оси. ее задачи- борьба за 
снижение заболеваемости и смертно

сти нас., за увеличение продолжитель

ности жизни н ликвидацию массовых 

заболеваний. 
Главный сан. инспектор респ.- за

меститель наркома здравоохранения. 

В ЗО-е гг. для борьбы с малярней 
создается сеть спец_ учреждений. В 
19З5 в респ. открываются санитарно

эпидемиологические станции. 

К 19З7 в системе санэпндслужбы 
респ. функционировало три НИИ 
(эпидемиологии н микробиологии, со. 
циальной гигиены, маляр1111 и мед. 
параэитологин), 21 малярийная стан
ция, 101 малярийный пункт, 5 сани
тарно-эпидемиологических станций, 7 
обсервационных и 54 дезинфекцион
ных пункта. В иих работало 18 гас
санииспекторов и сан. врачей, З5 
эпидемиологов, маляриологов, бакте
риологов, 6 энтомологов, более 700 
чел. ер. мед. персоиала. 

В 19З6 организуется Респ. санитар
но-гигиеническая лаборатория, Р 
19З7- Рссп. протнвобруцсплезная 
стынция. 

В 19ЗЗ-З7 санэпидслужба ТССР 
прове.1~ паспор·rнэацню водных ис

точников, участвовала в разработке 
планов водоснабжения Зап. Туркме
нистана, в устройстве хлораторных 
установок для обеззараживания во
ды, в проектнрованни канализации в 

Ашхабаде и Красноводске, в расши
рении сети бань и пропускииков. 
В 20-е гг. ликвидированы эпидеми

ческие вспышкн холеры и др. особо 
опасных инфекций, в 1929-37- на

. туральная оспа, снижена эаболевае

. масть возвратным н брюшным тифа
ми, дизентерией, усилена борьба с 
малярней н трахомой. К кон. 40-х гг. 
в респ. действовало 45 санэпидстан
ций {8 городских, 37 районных), ра
ботало 109 врачей санитарно-гигиени
ческого профнля. 
В годы Вел. Отеч. войны санитар

но-эпидемиологическая служба моби
лизует нас., многочисл. сан. актив, 

мед. работников лечебно-профилакти
ческих учреждений на осуществление 
мероприятнй по сан. благоустройству 
населенных мест, снижению инфек
ционной заболеваемости, активизации 
сан.-просвет. работы. 
В послевоенные годы ликвидиро

ваны как массовые заболевания ма
лярия, wоскитная лихорадка, параэк

тарные тифы, снизилась эаболевае
мостl> бруцеллезом, кожным лейшма
ниоэом, кишечными и детскими ин

фекциями. 
В 1951 создана Респ. санэпидстан

ция - органиэацноиио-методнч. центр 

санэпндслужбы. В 1955 Гос. сан. ин
спекция объединяется с саинтарно
протнвоэпндемнческнм управлением 

Наркомздрава ТССР, ПJ:1Отнвомаля
рнйнымн н санитарно-эпидемиологи

ческими станциями. Создается единая 
саиитарно-эпндемнологнческая служ

ба, обеспечивающая предупредит. н 

текушнl! сан. надзор на террнт. ТССР. 
В 50-70-е гг. совершенствуется де

ятельность санэпидслужбы респ.; ук
репляется ее материально-техн. база 
н улучшается структура - оснащение 

санитарно-бактериологнческнх н сани
тарно-гигиенических лабораторий совр. 
оборудованием, разрабатываются но
вые виды и методы исследований {оп
ределение остаточных кол-в ядохими

катов, фиэнко-хнм., токсикологиче
ские, радиологнческие методы иссле

дования по гигиене труда н питания, 

коммунальной гигиене); лабораторные 
и инструментальные методы исследо

вания становятся неотъемлемой частью 
сан. · надзора; расширяется подготов

ка врачей саннтарно-гигненнческого 
профиля нз коренного нас. респ. в мед. 
нн-тах Москвы, Ленннграда, Кие
ва, Ташкента, Баку, Ростова. Про-
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ю1я СССР с nодве
домственными отд., 

санитарно-эnидеми

ологические стан

ции М·ва nутей со
общения, Граждан· 
СКОЙ aBIIaЦI!II И др. 
ведомств. 

Профнлактиче
ская наnравлен

ность сов. здраво

охранения реали

зуется благодаря 
участию в охране 

здоровья нас. всех 

гос. органов, обще
ственных организа

ций и граждан. 

Медработн11к11 среди хлопкоробов колхоза cЛciiiiНIIЗM» 
ского раnон3. 

Кушюш-
l{еятельность са

нитарно-эnидемно

логической служ-

должается работа по усилению гос. 
сан. надзора над коммунальными, 

nром., детскими, пищевыми, лечебно
профнлактическими объектами, за 
применением хнм. средств в с. хоз

ве, за состоянием внешней среды. 
Контролируются мероприятия по nро
филактике инфекционных и профессн
ональных заболеваний, пищевых н 
професснональных отравлений. 

В 1980 в Туркменнетане функцио
нировали 65 саннтарно-эnндемнологн
ческих станций (pecn., 5 областных, 
8 городских, бассейновая, 44 район. 
ных) и Ашхабадская дезинфекцион
ная станция, в к-рых трудится ок. 

500 врачей и др. специалистов с выс
шим и ер. мед. образованием. 

Научно-методическим центром сан
ЭШ!дслужбы в pecn. является Ашха. 
бадский НИИ эnидемиологии и ги
гиены им. С. М. l{урсуновой. 

Через террнт. сеть санитарно-эnи
демиологических станций ТССР осу
ществляется nредупредит. и текущий 

гос. сан. надзор на всех объектах нар. 
хоз-ва, контроль за nроведением са

нитарно-гигиенических и санитарно. 

противоэпидемических мероnриятий 

по предуnреждению и снижению за· 

болеваемости, no ликвидации и пре
дуnреждению загрязнения природной 
среды (водоемов, nочвы, атм. возду
ха), no оздоровлению условий труда, 
обучения, быта и отдыха населения. 

Под руководством Домов сан. про
свещемня осуществляется гигиениче

ское восnитание нас., nроnаганднру

ется здоровый образ жизни, ,расnро
страняются мед. знания. В 1980 в 
ТССР работало 8 l{омов сан. проеве
щемня (pecn., 5 областных, 2 город
ских), в районах их функции осуще
ствляют райсанэnндстанцни. 

В ТССР имеются pecn. противо

чумная станция М-ва здравоохране. 

бы pecn. оnределя
ется Законом о здравоохранении в 
ТССР ( 1970), Положением о гос. сан. 
надзоре в СССР, утвержденным nо
становлением СМ СССР (1973). 
Аптечное дело. Одним нз nервых 

декретов Сов. власти был декрет о 
национализации аnтек, подписанный 

В. И. Лениным. В 1924 на террит. 
ТССР функционировало 10 аnтек. В 
1925 по рещению Народного комисса
риата здравоохранения pecn. органи

зован трест Аnтекоуnравление ТССР. 
В 1927 открыты аnтеки в Ащхабаде, 
Кнзыл-Арвате, в 1928-в Мары н Тах
та-Базаре. Увеличились гос. ассигно
вания на бесnлатное обесnечение тру· 
дящихся лекарствами. В 1941 nоста
новлением Совета Народных Комнеса
ров ТССР трест Аnтекоуnравление 
ТССР реорганизован в Главное аn
течное уnравление ТССР. К 1945 ап
теки работали во всех районных цент

рах Туркменистана. 

В послевоенные годы соверщенст
вовались организационные формы уп
равления аnтечным делом, структура 

аnтечных учреждений, строились или 
выделялнсь помещения под аптеки 

в сельской местности. 

В 1976 постановленнем СМ ТССР 
областные аnтечные управления nе
реданы в подчинение исnолнительных 

комитетов областных Советов нар. 
депутатов. 

Организация лекарственного обес
nечения лечебно-профнлактнческнх 
учреждений -и нас., руководство и 
контроль за деятельностью аnтек осу

ществляет ,в респ. Главное аnтечное 
управление (ГАПУ) М-ва здравоох
ранения ТССР и его областные уn
равления. 

l{ля улучшения медикаментозной 
nомощи и усиления руководства сель

скими аптеками организованы центр. 

районные аnтеки. 

В 1980 по сравнению с 1965 в си
стеме Главного аnтечного управления 
М-ва здравоохранения ТССР кол-во 
аnтек увеличилось в 2,2 раза- со 
114 до 246, в т. ч. сельских аптек
в 4,3 раза- с 25 до 107. В 1940 в 
ТССР одна аnтека обслуживала 21 
тыс. жителей, в 1965- 16,1 тыс. и в 
1980- 11,9 тыс. жителей. В сельской 
местности в 1965 одна аnтека nрихо
дилась на 37 тыс. и в 1980- на 14,1 
тыс. житеJiеЙ. 
В Ашхабаде ,работает фармацевти·· 

ческая ф-ка союзного значения, в 
Тедженском р-не Ашхабадской обл.
совхоз лекарственных растений. 
В аnтечных учреждениях ТССР в 

1980 работало 1176 специалистов, в 
т. ч. с высшим образованнем (nро
визоры) - 277 и со ер. спец. (фар
мацевты) - 899 чел., из них в сис
теме ГАПУ М-ва здравоохранения 
ТССР - соответственно 248 и 800 чел. 

Подготов1<а фармацевтов ведется в 
pecn. в 5 медучилнщах. В ТССР на 
базе ТГМИ в 1981 вnервые начали 
nодготовку провизоров. 

Постоянно растут ресурсы медика
ментов, увеличиваются общест,вен
ные фонды для их nриобретения. За 
1965-80 товарооборот в системе 
ГАПУ М-ва здравоохранения ТССР 
вырос в 2 раза. Бесnлатную лекарст
венную nомощь nолучают инвалиды 

Вел. Отеч. войны, инвалиды из воен
нослужащих, больные, страдающие 
рядом болезней, и дети пер· 
вого года жизни. Переанальным nен
енонерам и чл. их семей предостав
лена льгота получать для амбу
латорного лечения лекарст,ва со скид~ 

кой 80% стоимости. Все больные, на
ходящиеся на стационарном лечении, 

nолучают лекарственную nомощь 

бесnлатно. 
Медицинские кадры. В первые го

ды Сов. власти в ТССР не было мед. 
учеб. заведений. РСФСР и др. брат
ские pecn. наnравляли в Туркменистан 
ученых-медиков, врачей н ер. мед. 
работников. Прибыли видные орга
низаторы здравоохранения - И. В. 
Венценосов - nервый нар. комиссар 
здравоохранения ТССР, Е. А. Плет
нев - завед. Ашхабадским обл. отд. 
здравоохранения, И. С. Харламnо
вич - завед. Ашхабадсl<нм город
ским отд. здравоохранения, А. В. Па
рабучев- руководивший ТГМИ в 
1932-50, н др. Руководили nриез
жавшими в Туркменистан эксnедици
ями по изучению nрнродноочаговых 

болезней известные сов. ученые Е. И. 
Марцнновскнй, П. Г. Сергиев, К. И. 
С1<рябин, Е. Н. Павловский н др. В 
1925 в pecn. работало 82 врача, 119 
фельдшеров, 47 акушерок. 
В 20-30-е гr. в ТССР создано 6 

мед. НИИ (неврологии и физ. мето
дов лечения, социальной гигиены, хи
Мitко-бактериологич., трахоматоз-



-
ный, кожных, венерических и 
тропических болезней) для изу-
чения и организации ыероприятий по 
борьбе с эпидеыическиыи и социаль
иыыи болезняыи и для внедрения но
вых ыетодов лечения. 

Развитие здравоохранения и мед. 
науки вызвало необходиыость под
готовки ыед. кадров из лиц коренной 
национальности. В 1931 в ТССР от
крыты ТГМИ (лечебно-профилактич. 
фак.) и фельдшерские ШI<Олы в Аш
хабаде, Ташаузе, Чарджоу. 
В годы Вел. Отеч. войны ыногие 

врачи и фельдшеры направлены на 
фронт, в т. ч. известные впоследствии 
организаторы здравоохранения и уче

ные Д. Непесов, Н. Аннаыурадов, 
С. Дурсунова, Н. Тачыурадов, С. Ка
ранов, Н. Родякии и др. Многие мед. 
работники самоотверженно трудились 
в тылу, эвакогоспиталях. 

В послевоенные годы с организаци
ей в ТГМИ педиатрического, стома
тологического, фармацевтического 
фак. подготовка мед. и науч. кадров 
в респ. и · за ее пределами значитель
но расширяется, уделяется внимание 

узкой специализации, повышению ква
лификации и аттестации врачей и ер. 
мед. рабо11ников. В 1961 при ТГМИ 
открыт фак. усовершенствования вра
чей (ФУВ). Ср. мед. переопал гото
вят 5 ыед. училиш - Ашхабадское, 
Красноводское, Марыйское, Ташауз
ское, Чарджоуское, в к-рых обуча
лось 5134 уч-ся (1981). 

В 1981 учеб. заведения М-ва 
здравоохранения ТССР выпустили 395 
врачей, 1352 чел. ер. мед. персонала. 
На 10 тыс. жителей в респ. приходит
ся 28 врачей и 77,4 ер. мед. персона
ла. В систеые М-ва здравоохранения 
соотношение врачей и ер. мед. ра
ботников 1 : 2,76 (1981). 
В учреждениях здравоохранения, 

учеб. заведениях и НИИ (янв. 1982) 
работают 32 доктора и 311 кандида
ТО!! наук (в ТГМИ и НИИ- 562 на
уч. сотрудника). Врач Марыйской 
центр. райбольницы Курбаяназар Сун
ханов и главный врач сельской уча
стковой больницы «Калаи-Мор:о Куш
КIIНского р-на Хамматкули Ходжа
гельдыев удостоены звания Героя Со
циалистического Труда, 567 чел. на
граждены орденами •и медалями 

СССР, 7- прнсвоено почетное зва
ние заел. деят. науки ТССР, 262-
заел. врач ТССР, 5- заел. провизор 
ТССР и 5- заел. работинк здраво
охранения ТССР ( 1981). 

Б. А. !(иятхаыов, Д. Б. Теслер 

Здравницы (курорты). С давних 
вре~tен ыестности с природными ле

чебными свойствами (минеральные 
воды, лечебные грязи, благоприятный 
клиыат, ыорские купания и др.) нас. 
использовало при различных заболе-
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ваш1ях. Расположенные в предгорь
ях Копетдага (Фирюза, Нохур, Чу
ли) дачные пос., Ыllнеральные воды 
и лечебные грязи (Хейрабад и Мол
па-Кара) служили лечебными и гря
зелечебными пунктами. 
В 1910 в Краеноводеке построено 

здание с ваннами, где для лечения 

использовали морскую воду и сгущ. 

рассол - рапу, получаеыый при оп

реснении ыорской воды. Широко ис
пользовали климатич. особенности 
Красноводекого залива. В 1914-15 
в Уфре существоnал грязелечебный 
санаторий, куда грязь привозит1 с Че
кишлерского и Куули-Маякского озер. 
В 1915 на оз. Арчман открывается 
лечебная станция для военных, их 
семей и частично для гражданского 
населения. Организацией лечебниц за
ниыались различные ведоыства: воен

ное, Среднеазиатская ж. д. и частные 
лица. 

Лечение и организация лечебно-ку
рортного дела в Закаспиiiской обл. 
до рев. оставались на 1111зкоы уров

не: оборудование курортов было при
ыитивныы, врачебный контроль за 
лечениеы практически отсутствовал. 

Изучение лечебных факторов ыест, 
пригодных для организации курортов, 

только начнналось. В годы первой 
мировой войны курорты были закон
сервированы или превращены в гос

питали (Уфра, Молла-Кара). 
Систеыатическое изучение курорт

ных факторов и создание на 11х ба
зе сети здравниц начинается в респ. 

только после Окт. рев. и ленинских 
декретов о курортах (1919) и Домах 
отдыха (1921). В 1922 восстанавли
вают Молла-Кара, в 1923 - Арчыан, 
в 1933 в Байрам-Али открывают пер
вый в СССР почечный санаторий. 
Создание в 1927 курортного управ

ления при Наркоыздраве ТССР спо
собствовало подъему курортного де
ла в респ. и расширению г11дрогеол. 

работ по выявлению и изучению ыи
неральных ВОДНЫХ IICTOЧНIIKOB. 

В годы Вел. Отеч. войны все сана. 
тории, Доыа отдыха и клиыатологи
ческие станции, переданные в распо

ряжение эвакоуправления Наркоы
здрава ТССР, использовались для ле
чения раненых и больных воинов. 
После войны курорты респ. обслужи
вали .инвалидов Отеч. войны и тру
дящихся. 

В созданный 10 мая 1962 ТСПС 
вошло управление курортами, в ве

дение I<-рого переданы три санато

рия (Арчман, Молла-Кара, Байрам
Али) и Дома отдыха (Фирюза, Чу
лн). В веденив Минздрава ТССР ос
тались туберкулезные санатории (пос. 
Калининский, Ала-Тепе, Байрам-Али, 
Чарджоу, Ташауз, Сарыязи), в т. ч. 
2 горно.клнматич. в Фирюзе и соыа
тические санатории в Фирюзе, Чард
жоу, Авазе. 

Водопечс6шща. Курорт Арчмвн. 

С учетом климатич., лечебных фак
торов и минерально-грязевых источ

ников курорты Туркыеннстана делят
ся на три группы: климатич., баль
неологические и грязевые. 

В группу климатич. входит единств. 
в СССР и Европе почечный санато
рий в Байрам-Али. Оси. лечебным · 
фактором Байрам-Али является K•lll
~taт: со слабыми колеба!U!ями те~ш-ры 
зимой, приближающийся к климату 
Асуана (Египет) весной - высокой 
темп-рой воздуха, отсутствием осад
ков и очень низкой относительной 
влажностью - летом. 

Горно-климатич. станции в Фирю
зе и Чули, с большой солнечной ра
диацией и чистым воздухом, распо
ложены в ущельях Копетдага на вы
соте 600 .11 над у. м. Здесь отдыхают 
и лечатся со~tаТIIческие больные и 
страдающие туберку.1езом костей к 
легких (дети). 

В группу бальнеологических курор
тов входит Арчыан, располож. на сев. 
склоне Копетдага, на берегу горног() 
ручья, берушего начало из озера, об
разованного минеральными источни

каr.ш. К.'!Нмат Арчмана - типичн() 
полупустынный материковый у~tерев
ных широт - важное звено в ко~ш

•lексе лечения на курорте. Оси .• lечеб
ный фактор - водный источник, со
держащий ценные хим. коыпоненты. 
Вода арчыанского источника б.1изка 
по составу к воде известиого курор

та Грузии - Цхалтубо. В Арч~tане 
дечат заболевания сердечно-сосу ди
етой, опорно-двигательной н нервной 
систем, желудочно-кишечного тракта,. 

печени и желчных путей, нарушения 
обмена веществ, кожные, урологиче

ские, гинекологические и др. болезни. 
К группе грязевых курортов отно

сится J'v\o.l,la-Kapa, расподож. у оз. 
Молла-Кара, содержашего лечебную
грязь. Курорт находится в 30 км от 
побережья Касm1я. Климат жар-· 
кий, резко континент., пустынный ма
териковый умеренных широт. В СССР· 
и за его пределами неизвестно ку

рорта, аналогичного Молла-Кара. 
Оси. лечебный фактор - грязь и ра
па озера. Показаииями для курорта 
Мо.~ла-Кара являются болезни сосу-
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дов, кишечник.< t1 брюшин"' ·"'' анов 
движения, цен·,·р. 11 nе::>~.;..~о .. ческой 
нервной системы, уро-''"'нчесю:е, Гl!
некологические заболевания. 
Для полного 11сnользоваиня курорт

но-ктtматltЧ. факторов респ. uелесо
образно nостроить nочеччые •;анато

рtш в Ашхабаде, Иолотанн, сомати
чесюtе курорты и Дома отдыха - на 
nобережье Касnиilского моря, nрофи
лактории н Дома отдыха - в noc. 
Нохур, Гермаб, Хейраб&д, ущелье 
А1i-Дере, детские санатории, nнонер
СКJtе .1агеря- у noc. Багир, на р. Ка
расу-Чешме н др, 
На терри-:-. Туркмен11стана обнару

жено бо.~ее 200 пунктов с пригодны
ми для лечения минеральными вода

ми. ПoCJJe изучения хим. состава гря
зей, минеральных вод, озокерита Че
лекена ( оз. Розовое, Заnадное, Пор-

суrель) их можно будет использо
вать в лечебных целях. 

Персnективен для развития !<vрор
тов район Небит-Дага, богаты1i СJJабо
мииералнзованными серовод.l)род

иыми водами. 

Недалеко от Ашхабада (Берзенгн) 
обнаружена самоизливающаяся ми
неральная вода с дебитом более 

20 лlс и темn-рой Зб,s•с, по хим. со
ставу близкая водам курорта Краин-
1\а Тульской обл. Здесь nостроена ле
чебница, где лечат заболевания орга
нов движения, пищеварения, мочевых 

путей, нервной системы, кожные, со
судистые и хронические интоксикации, 

нарушения обмена веществ н др. Во
ду источника nод названием сАшха
бад:о используют также как столовую. 

В nределах .Копетдага имеется бо-

лее ста естественных выходов мине

ральных вод, в т. ч. источники Коу 

и Эджери, Бахарденского подземного 
оз., душакские серные источники, се

роводородные - Ходжа н Коулеи-Су, 
креnкие сероводородные рассолы рай· 
она nгт Гаурдак. На террит. респ. 
расположены соленые озера, часто 

с месторождениями иловых лечебных 

грязей: pyCJJo и старицы Узбоя от noc. 
~схаи до пос. Куртыш, оэ. Тоnиятан, 
Комек, район Кара-Богаз-Гола, гря
зевой вулкан Чекишлер, оз. Кок-Чага, 
Султансанджар, Фараб, солончак 
Шор-Кёль и др . 

Л11т.: Б ер дык n ы ч е в М. Г. Здраво· 
охранен не Туркмсискоn ССР.- Awx., 1957; 
Раэвнтне нвукн в Советском Туркменнста· 
не.-Аwх., 1971; Бердыкпычев М. Г., 
М я г к о в Н . Курортные ресурсы Туркме
ннстана .- Awx., 1971 . 



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ ДО 
ОКТЯБРЬСКОП РЕВОЛЮЦИИ. С 
давних времен у турi(Мен бытовали 
нац. игры и спортивные состязания, 

во время к·рых джигиты мерились 

силаьш в иац. борьбе гореш, упраж
иялись в стрельбе из лука, устраива
ЛII скачки на конях и о:бой» саблями. 
До Окт. рев. на террит. нынешне

го Туркменистана классические виды 
спорта среди кореиного нас. не куль

тивировались. Издавна у туркмен 
сохранилась традиция -- устраивать 

во вреыя свадебных и иных торжеств 
состязания по борьбе, стрельбе, иг
ры, скачки н др. При установке туркм. 
иац. кибитки проводились со
ревнования яглыга товусмак (прыжок 
за платком). Туркм. народ почитал 
победителей, награждал их призами, 
а нар. певцы -- бахши, поэты, скла
дывали о них песни, дестаны, леген

ды.. Одним из древнейших и люби
мых видов спорта у туркмен являет

ся борьба гореш, поныне играющая 
большую роль в фиэ. воспитании мо
лодежи. 

Очень древней и самой распростра
ненной среди туркмен игрой являют
ся шахматы. Известно имя сильней
шего шахматиста Ближнего и Ср. 
Востока -- туркмена Абу Бекира Ас
Супы (10 в.)-- автора двух книг по 
теории игры в шахматы. 

Из нар. игр большой популярно
стью у детей и подростков пользу
ются айтерек-гунтерек, ортададурмак, 
чуррукдепди, гуйруктутды, гнзленпе
чек, чилик, подвижные и развиваю

щие физически. 

В кон. 19--нач. 20 вв. в населен
ных пункт ах За каспийской обл.-- Аш
хабаде, Мары, Чарджоу, Красновод
ске, Кнзыл-Арвате, создаются первые 
спортивные кружки, проводятся со

ревнования по скачкам, вепосипедно

~~у спорту, гребле, тяжепой и легкой 
атлет11ке, шахматаы и борьбе. Стали 
11звестны имена боJща Мамеда Кур
банова н лучшего шахматиста За
каспийской обл. Мадан Пальван Ага
лы-оглы. 

В 1898 в Ашхабаде по инициативе 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУР А И СПОРТ 

группы молодых людей на их сред
ства создан любительский клуб вело-. 
сипедистов. В 1908 здесь оси. 
общество сСпорт:о, попуспортивиого, 
полуразвлекательного характера; в 

191З спужащие Туркестанской ж. д. 
организовали клуб любитепей спорта 
по гимнастике, легкой и тяжепой ат
летике. 

Массовая нищета и бесправие, от
сталость и сплошная иеграмотиость, 

вековые религиозные предрассудки 

тормозили развитие физкультуры, 
классических и иац. видов спорта, 

нар. игр среди туркмен. 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ В ГО
ДЫ СОВЕТСКОП ВЛАСТИ. Только 
после победы Окт. рев. туркм. народ 
получил возможность экономического, 

политического, культуриого и физ. 
развития. С первых ыесяцев установ
ления Сов. власти по инициативе 
В. И. Ленина, наряду с др. не
отложными задачаыи, большое ВНII
мание уделяется обучению молодежи 
военному нск-ву н ее физ. совершен
ствованию. В Туркменистане созда
ются благоприятные усповия для ор
ганизации физ. воспитания трудя
щихся. Физкультура и спорт стана. 
вятся достоянием широких споев 

туркм. молодежи. 

В 1920 на первомайскоА демонстра
ции трудящихся Ашхабада выступала 
колонна физкультурников. В 1921 
спортивная делегация Туркменистана 
участвовала в 1-й спартакиаде Ср. 
Азии в Ташкеите и заияла 2-е обще
командное место. 

В 192З в Ашхабаде открыты Центр. 
спортивный клуб и стадион. 
В 20-е гг. в спортивных организаци

ях респ. не хватало специалистов по 

физвосm1танию, поэтому в спортивных 
обществах ннструктораыи, тренераин 
работали спортсмены-любители. Для 
подготовки преподавателей по фllз
культуре для учеб. заведений орга
низовывались кра'11Косрочные курсы. 

В ЗО-е гг. в Ашхабадском педик-те 
открывается отделение физкультуры, 
в 19З4 - pecn. школа спортивного 
мастерства по легкой атлетике, гота-

вившая высококвалифицированных 
спортсменов, тренеров и инструкторов. 

В 19З6 в Ашхабаде организовано 
первое в респ. спец. учеб. заведение-
Туркм. гос. техникум физкультуры: 
функционировавший до 1965 с небопь
шим перерывам в годы войны. 
В 1925 учреждены Высший совет 

физкульту.ры при ЦИК ТССР н его 
органы на местах, созданы физкуль
турные кружки профсоюзов связи, ра
ботников печати, просвещения, ме
диков и строителей, проведена пер
вая среднеазиатская спартакиада же

лезнодорожников, в к-рой участвова
ло 150 спортсменов Аuuхабада. 
Большим событием спортивной 

жизни Сов. страны явилась 1-я Все- · 
союзная спартакиада 1928. Спортсие
ны ТССР добнлись хороших резуль
татов:· в общекомандном зачете заня
ли 6~. команда баскетболистов -- З-е 
призовые места. 

В ЗО-е гг. в Туркменистане nрово
дили массовые спортивные соревно

вания, посвященные знаменательным 

датам, на к-рых установлены респ., 

союзные и мировые рекорды. История 
физкультурного движения в Туркме
нистане связана с именем рекордсме

на мира по легкой атлетике С. Ляхо
ва, в апр. 19З5 установившего ми
рОI)ОЙ рекорд в толкании ядра-- 21 м 
82 см, превысившего прежний на 
12 см. На стадионе ТСПС в легкоат
летических соревнованиях в мае 1935 
установлено 27 респ' достижений. 
С. Ляхов установил 12 рекордов, из 
них 8 всесоюзных и 4-- мировых. 
Любители спорта хорошо знают 

имена рекордсменов мира из ТССР 
по тяжелой атлетике Л. Кащаева, 
рекордсмена и чемпиона СССР по 
легкой атлетике Г. Раевского, чем
пиона Ср. Азии и Казахстана по 
борьбе гореш Х. Палтаева, первого 
чемп11она СССР no шахматам среди 
сельских спортсменов Т. Тайлиева и др. 

Дальнейшему развитию физкуль
туры и спорта в респ. способствова
ло внедрение в 1931--32 комплекса 
ГТО 1- и 2-А ступени, к-рый сыграл 
важную роль в организации массово-

il 
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оздоровительной 11 спортивной ра
боты, обеспечил всестороннюю фнз. 
подготовку подрастающего поколения. 

В 1932 в ТССР подготовлено свыше 
7500 значкистов ГТО. 
Физкультурная работа улучшилась с 

созданием респ. спортивных обществ 
сДннамо~. сПрофсоюзы~. сЛокомо
тнв~. сКрасное знамя~. «Красная Ар
мня~. сСпартак~ и др. 
В 1933 состоя.1ась 1-я Всетурк:-.1. 

· спартакнада, посвященная итога:-.1 

1-й пятилетки. 
25.03.1935 пленум Высшего совета 

физкультуры при ЦИК ТССР отме
тил, что в респ. стало 35 тыс. физ
культурников, из них 1353- туркме
ны. Начали приобщаться к спорту 
женщины-туркменки. В честь откры
тия 5-го Всетуркм. съезда Сове
тов физкультурные организации Аш
хабада 12.01.1935 провели эстафету на 
5 ICAC. Первыми стартовали женские 
ко:о.tанды физкультур_ных кружков 
ДСО сДннамо», сПрофсоюзы~ и 
«Красная Армия~. В день за
крытия съезда в здании гасцирка со

стоялся большой спортивный вечер, 
на к-ром выступили коллективы физ
культурников учеб. комб. Сред
неазиатской ж.д., тяжелоатлеты и 
борцы Высшей коммуннетической 
школы, педагогического техникума. 

В целях дальнейшего развития в 
респ. физкультуры, в частности ве
лосипедного спорта, ЦК КП(б) Турк
менистана одобрил инициативу Выс
шего совета физкультуры по орга
низации в 1935 велосипедного пробега 
по маршруту Ашхабад-Красноводск 
(далее до Баку спортсмены плыли на 
пароходе) - Тбнлиси-Ростов-иа-До
ну-Воронеж-Москва. Старт был 
дан в 19 ч 11.06.1935 на стадионе 
ТСПС. Велосипедисты Саркисов, Ни
китин, Оразов, Лушннков, Ниязов, 
Махтумов и Курбаи Ке..~ на 3 дня 
раньше установленного срока - за 

27 ходовых дней пройдя 3900 /СА!, фи
нишировали в Москве. 

В 1935 через пустыню Каракумы н 
волжские степи на прославленных 

туркм. скакунах 30 отважных джиги
тов за 83 дня преодолели расстояние 
4300 /САС в конном пробеге Ашхабад
Москва, в . 1936 смелые рыбаки Кас
пия колхозники С. Оразов, Г. Илама
нов и их товарищи на таймунах со
вершили водный переход от Красно
водека до Москвы на расстояние 
4653 ICAC. Участники этих нет. собы
тий удостоены наград Родины. 
В соответствии с постановлением 

ЦИК н СНК СССР сОб образовании 
при Совете Народных Комиссаров 
СССР Всесоюзного комитета по де
лам физкультуры и спорта~ в 1936 
при СНК ТССР образован Респ. ком. 
по делам фнзку .. ьтуры в спор
та. Организация спортивных обществ, 
Ком. по делам физкультуры и 

спорта способствовала дальнсiiшсму 
росту физкультурного движения в 
ТССР. В предвоенные годы физ
культура 11 спорт охватывают все 

больше дсвушек-турмснок, особен
но после проведеиных в 1936 кон
ных пробегов девушек-туркменок из 
Кара-J(ала, Чарджоу, Каахка и Kcp
КJI в Ашхабад. 
В 1937 в Москве проведем 1-й Все

союзный парад физкультурников, в 
к-ром участвовала туркм. спортивная 

делегация. В ее составе были девуш
IШ-туркменки Таган Бабаева, Халлы 
Назарова, Эджегиз Бабаева, Гульнар 
Махтумова и др., привлеJ<авшие по
друг к занятиям спортом. 

В годы Вел. Отеч. войны деятель
ность физкультурных организаций 
респ. направлена на l!ьшолнсние по

становления Гос. Ком. Обороны 
СССР сО введенаи всеобщего воен
ного обучения граждан СССР~. Ра
ботники физкультуры и спорта для 
военно-физ. подготовки нас. исполь
зовали все спортивные базы Турк
менистана. С первых дней войны 
спортсмены респ. встали на защиту 

Отечества, в т. ч. велосипедисты 
Ч. Ниязов, Р. Бабаев, братья Нико
лай, Сергей и Владимир Кондратье
вы, легкоатлет А. Пряхии, борцы 
Г. Сидоренко, Х. Палтаев, С. Курдов, 
штангист Г. Будлиц, гимнаст Р. Ени
кеев и др. Многие возвратились с 
фронтов Вел. Отеч. войны с боевыми 
наградами и успешно трудятся в 

физкультурных и др. организациях, 
в т. ч. заел. работник куль
туры ТССР, ныне персон. пененомер 
респ. значения С. Курдов, пенеионе
ры Р. И. Еникеев, Н. Г. Музыченко, 
заел. работник культуры ТССР, ин
валид войны К. М. Аманмурадов и др. 

Оставшиеся в тылу мастера спорта 
СССР С. О. Агафонов и П. П. Моск
вин, инструкторы по спорту Г. А. 
Джарагетти и В. 3. Арутюнов nро
водили в годы войны важную рабо
ту по nодготовке резервов для }\рас
ной Армии. 

Проведеиные в годы войны (1943-
45) спартакиады респ. Ср. Азии и Ка
захстана способствовали nодготовке 
воинов для Сов. Армии. 

В 1943 создано Всесоюзное ДСО 
и Туркм. респ. ДСО сТрудовые ре
зервы~. много сделавшие для физ. 
подготовки уч-ся ФЗО и ремеслен
ных училищ. 

К 1947 в pecn. действовало 12 
спортивных обществ, объединявших 
более 23 тыс. физкультурников, функ
ционировало 10 сnортивных школ и 
одна школа спортивного мастерства 

молодежи. Спортсмены трениравались 
на 5 стадионах, в 47 спортивных за
лах, 6 плавательных бассейнах, на 
сотнях волейбольных, баскетбольных 
и др. спортивных площадках. Сnорт-

смены обновили 128 респ. ре
кордов. Новыми чсмnиона:о.ш pecn. 
стали штангисты А. Алиев, Г. Буд
лиц, П. Кустодов, боксеры А. Оде
ков, Б. Багшиев, легкоатлеты Н. Ми
ронова, Б. Череnанов и др. 

Постановление ЦК ВКП(б) сО хо
де выполнения Комитетом по делам 
физкультуры 11 сnорта директивных 
указаниi1 партии 11 nравительства о 
развиТ!Iи массового физкультурного 

движення в стране и повышемни ма

стерства советских спортсменов~ 

· ( 1948) послужило толчком для роста 
физкультурного движения в ТССР. 
Если в 1946 в респ. знач1шстами 
БГТО, ГТО-1, ГТО-2 были 5 тыс. 
чел., то в 1950 их число возросло до 
21 тыс. и спортсменов-разрядинков
соответственно с 700 до 5900. В 1950· 
в pecn. было 1,6 тыс. коллективов 
физкультуры, или в 4 раза больше, 
чем в 1940, число физкультурников 
увеличилось в 3,8 раза (83,3 тыс.). 
В 1950 в ТССР действовало 13 спор
тивных школ с 1,5 тыс. уч-ся. 

Спартакиады респ. Ср. Азии и Ка
захстана, ставшие традиционными в 

годы войны, проводились и в после
военный период. В проходившей в 
1952 в Ашхабаде очередной спартаки
аде респ. Ср. Азии и Казахстана 
спортсмены Туркменистана показали 
возросшее мастерство. Если в цело~• 
респ. команда заняла 3-е место, то 
футболисты, борцы по нац. борьбе
гореш и мотоциклисты заняли 1-е. 
борцы по классической борьбе и во
лейболисты - 2·е места. На спарта
киаде гимнаст А. Архипов выполю1л 
норму мастера спорта СССР. 

В респ. появились новые виды спор
та, и в 1954 на Спартакиаде респ. 
Ср. Азии и Казахстана спортивная 
делегация ТССР выступила по все~\ 
17 .входящим в программу видам 
спорта. 

Большое внимание уделялось сель
скому физкультурному движению, 

приобщению сельского нас. Туркме
нистана к физкультуре и спорту. В 
1952 создано ДССО сКолхозчи:о, став
шее массовым спортивным общест
вом на селе. Росли ряды сель
ских физкультурников. К 1981 от
ряд сельских физкульту,рников - чл. 

11\отокросс. 



ДССО, достиг 136,8 тыс. Только в 
1980 свыше 30,7 тыс. чл. ДССО 
сКолхоэчн:о сдали нормативы на зна
чок ГТО, НЗ ННХ 3821 ПОЛуЧИЛ ЗОЛО· 
той значок. В 1958 создано ДСО проф· 
союзов сЗахмет:о, объединившее все 
отраслевые спортивные органиэащш. 

Соэдание этих обществ сыграло ог
ромную роль в массовом привлече

нии сельской н городской молодежи 
к регулярным занятиям физкульту
рой и спортом. 

В 1959-65 в респ. было 307 тыс. 
физкультурников, число значкистов 
ГТО увеличилось в 4,3 н спортсме
нов-разрядников - в 5,3 раза. На 
1055 пред-тнях, в учреждениях н учеб. 
заведениях регулярно прово.д.нтся 

nронэводственная гимнастика, охва

тttвшая 259 489 чел. Спортивные об
щества Туркменистана активнее уча
ствуют в организации отдыха и ук

реплении здоровья трудящнхся. Ожн· 
вилась фнзкультурно-спортнвная ра· 
бота среди женской молодежи. Из 
них выросли замечательные спорт

сыенки, неодноt\ратные чемпионки 

ТССР- Э. Ханджиева (мотоциклет· 
ный спорт), Б. Давадова (велосипед
ный спорт). За спортивные успехи 
Б. Давадова награждена орденом 
сЗнак Почета:о. 

ЦС ДССО «Колхозчи:о вместе с ЦК 
ЛКСМТ в 1962 провели в респ. жен
скую сnартакиаду, к-рую· с 1964 про. 
водят ежегодно. В респ. спартакиаде 
(1970) иа старт вышло более 65 тыс. 
участниц, из иих 4 тыс. получили спор
тивные разряды. В 1967 из 340 тыс. 
физкультурников Туркменистана 101 
тыс. состаnляпа женская молодежь, в 

т. ч. немало женщнн-.туркменок, тог· 

да как в год образования ТССР 
(1924) среди физкультурниц не было 
Нlt одной женщины местной нацио
нальности. 

В послевоенные годы большое вни
!о!анне физкультурные организации и 
органы нар. образования уделяли под
готовке специалистов с фнзкультур· 

ны•t образованием. Братские респ. 
направляют в Турl\меиистан выпуск
инков физкультурных вузов. 

В 1954 при Ашхабадском гос. пед. 
ин.те открыто отделение фнэвоспита
ния, переданное в 1955/56 учеб. г. 
ТГУ им. -А. М. Горького, где в 
1959 организован фак. фиэвоспитаюtя, 
на базе к-рого с янв. 1981 создан 
Туркм. гос. ин-т физкультуры. С 
сент. 1969 открыто отделение, преоб
раэованное в фак. фиэвоспнтання в 
ТГПИ иы. В. И. Ленина (Чарджоу). 
1{ 1981 ТГУ им. А. М. Горького подго
товил 2500 специалистов с высшим 
физкультурным образованием. Толь
ко за 1976-80 направлено 600 чел. 
на работу в общеобразовательные и 
детско-юношесrше спортивные школы. 

К 1980 в общеобразовательных шко· 
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Велогонка. 

лах pecn. работало 1269 преподава
телей фИЗВОСПIIТаНИЯ С BЫCШII~I спец. 
образованием. 

Стимулоы в развитии ыассового 
спортивно-физкультурного движения 
в респ. явилось nроведение с 1956 
накануне Олныпийских игр один раз 
в 4 года спартакиад народов СССР
школы повышения ыастерства спорт

сменов. Всесоюзным спартакиадам 
предшествуют массовые соревнования 

в коллективах физкультуры э-дов, 
ф·к, к-зов, совхозов, пред-тий, уч
реждений, учеб. заведений, районные, 
городские, областные и респ. спарта
киады. Всего проведено 8 спарта
киад народов СССР н 12- в ТССР. 
Это способствовало росту числа ыас
теров спорта СССР в респ.: в 1957-
58 это звание получили 22 сnортсме
на nротив 7 в 1952-56. Мастерами 
спорта СССР стали М. Ниязов (пуле. 
вая стрельба), Ш. Аннамурадов, 
Р. Бабаев, Х. Ходжамурадов (вело
спорт) и др. 

Стр-во Каракуыского канала им. 
В. И. Ленина вызвало новый подъем 
фнэкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы. На берегах ка
нала, водохранилищ и озер оборудо
ваны участки для занятий секций по 
водныы видаы сnорта. В 1964 в честь 
40-летия ТССР спортивные органн· 
эации респ. совместно с ЦК ЛКСМТ 
и ДОСААФ nровели 800-килоыетро
вый заплыв спортсыенов по Каракум
скоыу каналу, сыгравший большую 
роль в пропаганде достижений физ
культуры и спорта. 

Оси. направлением работы физкуль
турных организаций в 70-е гг. яви
лось внедр_ение нового ( 1972) Всесо
юзного физкультурного коыплекса 

ГТО. По всей респ. проводятся ыас
соnые старты ГТО. Респ., областные. 
городские и районные советы по 
ГТО, в состав к-рых вошли, кроые 
работников физкультурных, проф
союэных, KO~ICЩIOЛbCIOIX организа

ЦИЙ, ьtiiiJJtcтepcтв и ведоыств, науч. 

учреждений, представители партий
ных, сов. органов проы. nред-тий, 
к-зов и совхозов, организуют сдачу нас. 

нового tшмплекса ГТО, развивают физ-

ку.1ьтурное движение под девизом 

сФизкультуру и сnорт - на службу 
пятилетке», сОт значка ГТО-к ОЛitИ· 
Пltircкoй ыедали:о. 
За хорошие покаэатели в фнэку.1ь· 

турном движеюш Спортко~1. СССР 
наградил коллективы физкультуры 
ТСХИ им. М. И. Калинина, ПТУ N~ 8 
(Чарджоу), э-да Ашнефтемаш ни. 
50-летия СССР, к-за сМосква:о Дей
науского р-на Чарджоуской обл. nо· 
четныьш знаками ГТО. Особую по· 
пуляриость приобрели соревнования 
на приз газеты сКоысомольская прав
да:о и соревнования среди допризыв

ной и призывной ыолодежи. В 1980 
в респ. подготовлено 240 тыс. энач
кttстов ГТО. 
В оживлении спортивной работы на 

селе большую поыощь оказали ве

дущие специалисты городов ТССР. 
Инициатораьш шефской работы на 
селе стали физкультурные организа
щш Чарджоу. Нек-рые тренеры пе
реехали на постояиную работу в сель· 
скую ыестность. Патриотич. почин 
поддержали ашхабадцы, направившие 
на работу в село тренеров по тяже
лой атлетике, велосипедноыу спорту, 

борьбе и др. видам. Сельскую моло
дежь направляли в физкультурные 
учеб. заведения: в 1976-80 юно
ШII и девушки (374 чел.) из сельской 
ыестности поступили в респ. вузы. 

413 выпускников фак. фнэвоспитания 
ТГУ И.\1. А. М. Горького направлены в 
1976-80 на работу в сельские рай
оны Турк!о!енистана. 
Чтобы поднять мастерство спорт

сыенов, необходи!о!О было укрепить 
спортивные общества и школы тре
нерскнын кадрами. Большое эначе
юtе для стимулирования работы тре
неров н!о!ело постановление преэидн

ума совета союза спортивных об
ществ н органиэа,ций Турк!о!еннстана 
об установ.1еюш звания сЗаслужен
ный тренер Туркыенской ССР:о. Это 
почетное ЭБdНИе присвоено 88 трене
рам. За многолетнюю н плодотвор· 
ную работу в спортивных органиэа· 

циях респ. 11 работников физкуль
турного движения удостоены почет

ного звания заел. работник ку.1ь
туры Турк~tенистана, многие на-

Урок физкультуры в школе Nt 4 поселка 
Гаурдак Чаршанrннскоrо раnона. 

/ 
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Открытие 10-А юбнпеАноА спартакиады 

1 rраждены орденами и медалями Со
юза ССР. Работа тренеров увенча
лась успехом: к 1980 они подгото
вили спортсменов 1-го разряда в 6, 
2- и 3-го разрядов - в 11 раз боль
ше, че:м в 1960. 
Высококвалифицированные тренер

ские кадры и большое число спор

тнвиых школ, к-рых к 1980 в респ. 
было 94 с 27,7 тыс. уч-ся, обеспечи
ли в 1980 подготовку 103,3 тыс. спорт. 
сменов-разрядников, или в 7,5 раза 
больше, чем в 1960. В 11-il: спарта
киаде ТССР (1979) участвовало 523 
тыс. физкультурников по 26 видам 
спорта. В ходе спартакиады подго
товлено 150 тыс. спортсменов-разряд
ников, из ннх 151 мастер спорта, 2046 
кандндатов в мастера и спортсменов 

1-го разряда, более 200 тыс. значки
стов ГТО. В 7-й Спартакиаде народов 
СССР по 26 видам спорта участвова
ло 9 мастеров спорта междунар. клас
са, 126 мастеров спорта СССР, 133 
кандндата в мастера и спортсмена 

1-го разряда. В спартакиадах наро
дов СССР турю.!. спортсмены завое
вали 19 медалей, в т. ч. 4 золотых, 
7 серебряных и 8 бронзовых. 
В соответствни с постановлениями 

ЦК КПСС и СМ СССР от 11.08.1966 
и ЦК КПТ и СМ ТССР от 05.10.1966 
сО мерах по дальнейшему развитию 
физнческой культуры и спорта:. для 
целенаправленного развития физкуль
туры и спорта среди уч-ся об· 
щеобразовательных школ в 1969 в 
респ. создано ДСО сЮиость:о (сЯш
лык:о), в 1982 объединявшее 1357 
шко.1ьных коллективов физкультуры 
и 664 590 ч.л. дсо. 
В 1 0-й nятилетке в респ. nодго

тов,1ено 352 мастера спорта СССР, 
68 мастеров спорта ТССР, 1491 кан
дидат в мастера сnорта СССР, 8698 
спортсменов 1-го разряда, 502,1 тыс. 
спортс!>!енов массовых разрядов, 991,2 
тыс. значкистов ГТО, 64,3 тыс. обще. 
ственных инструкторов и тренеров, 

54,2 тыс. судей по спорту. 
СПОРТИВНЫЕ БАЗЫ. Развитие 

физкультуры и спорта зависит от 

ТССР. Ашхабад. 

наличия спортив

ных баз и физкуль
турных кадров, по

этому спортнвные 

оргаi!I!ЗаЦИИ респ. 

уделяли особое 
винмание соору-

женшо стаднонов, 

спортивных площа

док и залов. В 
20-30-е гг. рабо
чей молодежью н 
комсомольцам н сто

тщы вблнзн ж.-д. 
вокзала Ашхабад 
построен стаднон 

«Локомотив:.. В 
нач. 30-х rr. введен 

в эксплуатацию летний 

сейи, ставший центром 
развития водных видов 

стом отдыха горожан. 

плават. бас
обучения и 
спорта, ме-

2-го мая 1936 открыт новый респ. 
стадион. В Ашхабаде имелись 3 спор
тивных зала и несколько десятков 

простейших спортивных площадок. К 
194 7 в респ. насчитывалось 6 стадно
нов и комплексных площадок, 19 фут
больных nолей н 17 спортнвио-гнмиа
стнческих залов, в 1977- соответст
венно 19 стадионов, 491 спортнвио
гимнастич, зал. 

Хорошо оборудованные спортивные 
залы и площадки появнлись во мно

гих низовых коллектнвах фнзкуль
туры. Коллектнвы марыйских авто
парка ~2 3002 и узла связн построи
ли совр. сnортивный зал. Спортнвные 
комплексы сооружены в к-зе сСовет 
Туркменистаны:о Гяурекого р-на н в 
ТСХИ им. М. И. Калинина. Вошли в 
строй стадноны в Куня-Ургенчскоw, 
Туркмен-Калннском, Сакар-Чагин
ском, Дейнауском р-нах, плаватель
ные бассейны в Геок-Тепннском н 
Каахкинском р-нах, Дома спорта -
в Ашхабаде, Чарджоу и Красновод
ске, комплексная футбольная база и 
стадноны для стрельбы из лука -в 
местечке Берзенги. В 1980 в респ. 
действовали 21 стадион, 601 спортив
но-ги:мнастич. зал, ок. 5,5 тыс. пло
щадок для спортивных игр, 161 тир, 
15 плавательных бассейнов. 
ВЕДУЩИЕ СПОРТСМЕНЫ РЕС

П УБЛ Иl(И. Участие спортсменов 
Туркменистана в крупнейших между
нар. турнирах, в составе сборных 
команд страны, в дружеских спор

Пiвных встречах, первенствах и чем

пнонатах Европы и мира, в Олимпий
ских играх служит ярким свидетель

ством роста массовости и спортивно. 

го мастерства. В числе ведущих 
спортсменов респ. в 60-70-е rr. был 
М. Ниязов 9-кратный чемпи
он СССР, чемпион Европы, неодно
кратныil. чемпион мира в командных 
соревнованиях, серебряный призер 
17 -х летних Олимпнйских игр 1960 в 

Рн~1е, кавалер орденов Красного 
Знамени н сЗнак Почета:.. Работая 
тренером, он подготовнл несколько 

высококвалнфицированных спорт
сменов, сред1r них - серебряный при
зср чемпионата СССР 1979, мастер 
спорта междунар. класса по пулевой 

стрельбе, чл. сборной команды стра
ны, призер и победитель многих все
союзных и междунар. соревнований 
Л. Кондратьева. 
Выпускник туркм. спортивноii 

школы, заел. мастер спорта СССР 
В. Морозов - неоднократный чемпи
он Европы и мира, обладатель золо
тых медалей 18-, 19- и 20-х Олимпий
ских игр, 27-кратиый чемпион СССР 
( 1962-73) в гонках на байдарках 
од11ночках, двойках и четверках. 
Учащийся спортивной школы 

Г. Лебедев стал победителем 18-й 
велогонки мира (1965). Воспитанник 
ашхабадской спортивной школы пла
вания мастер спорта междунар. клас

са В. Паринов, участвуя во всесоюз
ных соревнованиях, добивалея высо
КIIХ показателей. Ведущим спортсме
ном, достойно защищающим спор
тивную честь респ., является мастер 

спорта СССР междунар. класса 
В. Кудряшов - чемпион и рекорд
смен 1978 по велоспорту. Замеча
тельные бойцовские качества показа
ли на всесоюзных соревнованиях по 

академической гребле среди юниоров 
мастера спорта СССР В. Русанов, 
М. Семин, В. Серкеров, А. Мульцин. 
В 1980, выступая на лодке-четверке 
без рулевого, они заняли первое ме
сто. В 1981 на чемпионате СССР по 
академической гребле чемпионом 
СССР стал мастер спорта СССР меж
дунар. класса А. Здравомыслов. 
Мастер спорта СССР междунар. 

класса легкоатлет В. Федотов, высту
пив в Бухаресте в эстафете 4,х 400 Al, 
вместе с товарищами по эстафете 
стал чемпионом Универсиады-81. 
Успешно выступают во всесоюзных 

соревнованиях туркм. самбисты. В 
1978 мастера спорта СССР Ш. Кур
банов и О. Мереткулиев стали побе
дителями первенства СССР, мастер 
спорта СССР междунар. класса 
r. Амаидурдыев- бронзовым призе
ром чемпионата СССР по борьбе самбо 
( 1981). Отличныii стрелок мастер 
спорта СССР междунар. класса Б. Ка

. дыров стал чемпионом СССР в ко-
мандных соревнованиях по пулевой 
стрельбе ( 1980). Штангист мастер 
спорта СССР Б. Куламов стал ре
кордсменом СССР и чемпионом 16-й 
Всесоюзной спартакиады школьников 
(1981). 
Успешно выступает на всесоюзных 

соревнованиях по стрельбе из лука 
чл. сборной команды ДССО сКолхоз
чи:о и всесоюзных ДСО профсоюзов 
О. Анфимова. В 1981 на соревновани
ях за Кубок сельских ДСО профсою-
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3ОВ в Степанакер·rе она заняла 1-е ме
~то. В 1982 О. Анфимова включена в 
сборную команду СССР сред11 юно
шей и девушек. 
Достойный вклад в развнтие отд. 

видов сnорта и nодготовку сnортсме

нов высокой квалификации вносят 
nедагоги - заел. тренеры ТССР 
Е. Мамедов (борьба), О. Ни
колайчук (велосnорт), Н. Кравченко 
(гребля академическая), А. Руст<!МОВ 
(легкая атлетика), М. Ниязов (пу
левая стрельба) и др. 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ВИДЫ СПОР
ТА И НАРОДНЫЕ ИГРЫ. В pecn. 
наравне с классическими широко nо

nулярны нац. виды сnорта и нар. иг

ры. Самый расnростран. вид сnор
та среди сельской молодежи нац. 
борьба гореш, состязания по к-рой 
nроводятся по сnортивным и по nро

граммам молодежных фестивалей, 
нар. нrр и nраздников урожая. В 
туркм . селе любое торжество, свадьба 
сопровождаются состязаниями по 

сореш . Победителей награждают nри
зами. UC ДСО «Колхозчи:о ежегод
но организует pecn. соревнования по 
rореш, в к-рых участвуют областные 
команды борцов. В 40-50-е гг. аб
солютным чемnионом ТССР по гореш 
был мастер сnорта СССР известный 
nальваи Х. Палтаев . В 70-80-е гг. 
чемпионами ТССР в своих весовых 
категориях стали мастера спорта ТССР 
А. Сейдуллаев, А. Чопанов, Е. Наза
ров 11 др. 
Еольшим усnехом у молодежи 

респ. nользуются конный спорт, скач
ки на ахалтекинских и иомудских ло

шадях. В конно-спортивном клубе 
ДССО «Колхозчи:о этим видом увле
чены сотни молодых сnортсменов. В · 
развитие конного сnорта значит. вклад 

внеслн мастера сnорта СССР А. Ла-

зарев, А. Шнрннкин, А. Амаикулиев, 
сnортсмены-разрядники А. Хитеев, 
А. Галкин, Н. Атаев н др. , усnешно 
выступившие в соревнованиях по nро

грамме 1- и 3-й Спартакиад народов 
СССР. 
Очень nопулярны у трудящнхся 

Туркменистана конные скачки (са т 
чаnышыгы:о). На ипnодроме в Ашха
баде nроводятся традиционные респ. 
весение-осенние скачки, в к-рых уча

ствуют кони к-зов и совхозов . Боль
шой успех на скачках имеют 
ахалтекинские кони, выращиваемые в 

совхозе «Комсомол:., ш1. Калинина, 
к-зах сСощtаЛIIЗМ», сМир:о, с40 лет 
ТССР:о, им. Свердлова Ашхабадского, 
к-зе «Совет Туркмеиистаны:о Гяурско
го, нек-рых хозяйствах Геок-Тепнн
ского, Тедженского, Каахкннского и 
др. р-нов. На всесоюзных скачках н 
сnартакиадах сnортивную честь 

респ. защищали прославленные 

ахалтекинские кони Тарлан, Арап, 
Парахат, Мелекущ Гарлавач, Ганды
каn, Аксакар, Кеймир, Сектор, Кли
мат, Гамбар, Сердар, Гаплан и др . В 
ТССР выросли мастера конных ска
чек жокеи Б. и Т. Таймазовы, А. Илев, 
Б . Мурадов, . О . Аннаев, Н. Атаев, 
А. Гаррыбаев, И. Аrамурадов. 

На цирковых аренах круnных го
родов СССР и мира выстуnают 
ансамбiD! туркм. джи~итов на 
ахалтекинских конях nод руковод

ством нар. арт. ТССР Д. Ходжабае· 
ва, А. Аннаева н Б. Аннаева . 

Шахматы - любимый вид сnорта 
трудящихся ТССР. Ими увлекаются 
тысячи спортсменов и любителей. 
Особенно популярны шахматы среди 
жителей сельской местности. В 40-
50-е гr. из среды колхозников вышли 
известные шахматисты-самоучки 

М. Пальванов, Ч. Бегенчев, А. Сеид-

Открытн~ скачек на Аwхабаnскоы Jlnnoдpoмc. 

, . ~.:.:· . "'.·., :.· :;_ ... ; '·· .. :.. . . 
\ ; • • , ~ : • :: • ..... . • :· •. ·, • -. • • •' .. • , r 
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курбанов, К. Нуриамедов, В . Аианов, 
А. Гельдыев и др. Cтapeliшиli кол· 
хоэник (к-з ни. РККА Ашхабад
ского р-на) Т. Тайлнев в 1939 стал 
первым чемnионом СССР среди сель. 
ских шахматистов. В nоследующие 
годы успех Тайлиева дважды nовто
рил молодой шахматнет мастер спор
та А. Какагельдыев. В 1974 и 1981 он 
стал чемпионом СССР среди сельских 
шахматистов. 

Яглыга топусмак - распростраи. 
иац. вид сnорта, соревнования по 

к-рому nроводят в дни всенар. тор

жеств, фестивалей, новоселий 11 др. 
Побеждает н nолучает nриз тот, кто 
достанет высоко висящий маток. 

Вербпюжьн &!ra на АmJСаба.дскоi. 
нпоо.ароме:. 

В селах ТССР популярны нар. иг
ры, в к-рых с увлечением и азартом 

участвуют nочтенные аксакалы, мо

лодые люди и дети. 

Туркм. игры - йузук (nоиск сnря
танного nредмета), элдеrnрдн (до
тронулся руками), уруnгачды (уда
рил - убежал), аiперек-rунтерек 
(считалка), букулдым (nрятки), тре
буют от участников хорошей трени
рованности, nодвижности и сnособст
вуют развитию силы, находчивости 

и др . качеств; дуэдум, J~Чitнаrзы (на
nоминающие игру в шашки) и др. 
развивают мышление и умственные 

сnособности. 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СПОРТИ8-
НЬIЕ СВЯЗИ. Успешное развитие 
физкультуры и спорта а Сов. Турк
менистане создало возможности для 

организации междунар. встреч по 

нек-рым видам спорта. В 1925 фут
болисты pecn., участвуя в междунар. 
спартакиаде в Москве, nобедили англ. 
команду со счетом 4 : 2. 
В 1927 футболисты н легкоатлеты 

ТССР впервые выехалн в каnитали
стическую страну - Иран. Они уча
ствовали в междунар. встрече в 

Мешхеде. В двух играх футболи
сты Туркиенистана одержали победу 
со счетом б: 1. Легкоатлеты также 
вышли победителями. По этим видам 
спорта в 1931 в Ашхабаде состоялась 
дружеская встреча со спортсменамн 

Норвегии, в к-рой также победили 
спортсмены Туркменистана. 

~ : 



268 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 

В 60-80-е гг. в респ. побывали 
спортс~1ены более 20 соцш1ЛIJстнче
сюJх н капиталистических гос-в, пред

ставителн Кубы, Вьетнама. В 1965 
сборная ТССР по вольной борьбе 
в У дан-Баторе провела товарнще
скую встречу со спортсменамн МНР. 
3 11 б дек. 1967 в Рангуне и Маи
далае проведсны матчевые встречн 

спортсменов ТССР и Бирыы по тяже
лой атлетике. Вынграли спортсмены 
ТССР. В 1967 п 1971 в Ашхабаде 
проводились ыеждунар . товарищеские 

встречи между легкоатлетами ТССР 
и МНР. В 1966 в спортивном зале 
ДСО «Динамо:. проведсны товарище
ские встречи между волейбольныыи 
командами ТССР н Кампучии. В 
1968 туркм. футболисты встречались 
со сборной командой Афганистана. В 
1973 в Ашхабаде состоялся турнир 
юных футболистов с участием сбор
ных юношеских команд ФРГ, ГДР, 
Югоспавнн, СССР н ТССР. 2-3 сент. 
1978 в Улан-Баторе прошла мат
чевая встреча сборных команд по 
легкой атлетике между ТССР н МНР. 
Победу одержали легкоатлеты ТССР. 

Лит.: А н и а е в К.. Б а .n а к а е в Г., 
l\\ о и м ы е в К . Яраныи .- Ашr, ; 1970; 
5О nобедных .nет.- Amx .• 1974; ФнэнческаJI 
кудьтурв в СССР.- М., 1978; Раэв11тие 
ф11зку.nьтуры н сnорта в ТуркиеНIIСтане.
Ашх . . 1979; А и н а м а и е д о в О. М .• 
Н у р u е д о в М . Н . Теорня н nрвкт11ка 
турк>~енск11х пrр.- Ашх., 1979; Звезды 
спорта.- М. , 1979. 

Ч. Ра•wев 

ТУРИЗМ. Интенсивное развитие ту
рнэма н экскурснй в ТССР началось 
с организацией в 1960 Турнетеко-экс
курсионного управления (ТЭУ), пре
обраэованиого в 1969 в Туркм. респ. 
совет по туриэму и экскурсиям, в ве

дении к-рого пять бюро путешествий 
н экскурсий (Ашхабадское, Красно
водское, Марыйское, Чарджоуское, 
Ташауэское), экскурсионное бюро в 
курортно-дачном пгт Фнрюэа, авто
гараж, гостиница (на 474 места) «Ту
рнет> в Ашхабаде, турбазы «Фирю
эа:о (в 28 ".AI от Ашхабада) н в Таша
узе, городские турнетекие клубы в 
Ашхабаде, Мары, Чарджоу, Красно
водске. 

В 1981 обслужено 78,5 тыс. тури
стов н 356,5 тыс. экскурсантов; ту
ристско-экскурсиониых успуг оказано 

на 4691,6 тыс. руб . прп соответству
ющих показателях 1976- 22,5 тыс. 
туристов, 317,1 тыс. экскурсантов, 
объем успуг на 2165,9 тыс. руб. 
Развитию туризма в респ. способ

ствовали: постановления ЦК КПСС, 
СМ СССР 11 ВЦСПС от 31 акт. 1980 
«0 дальнейшем развитии и совер
шенствовании туристеко-экскурсион

ного дела в стране:., ЦК КПТ, СМ 
ТССР 11 ТСПС от 29 дек. 1980 «0 даль
нейшем развитии и совершенствовании 
туристеко-экскурсионного дела в Турк
менской ССР:о, Центр . совета по ту
рнзму и экскурсиям от 31 марта 
1981 «0 задачах туристско-эксt<ур
сионных организаций профсоюэов, 
вытекающих из решений XXVI съез
да КПСС:. и др. 

Большие задачи поставлены перед 
Туркм. респ. советом по туриэму и 
экскурсиям по дальнейшему разви
тию туризма в респ. в 11-й пятилет
ке. За годы пятилетки будет обслу
жено 346 тыс. туристов и 1835,7 тыс. 
экскурсантов, предоставлено турист

еко-экскурсионных услуг на 21,7 млн . 
руб. 
Бюро путешествий и экскурсий ор

ганизует обзорные, природоведческие, 
ист., лит., историко-революционные, 

музейные, экскурсии на проы. 
пред-тня респ., автобусные, авиа- н 
ж.-д. путешествия по маршрутам вы

ходного дня, 10-20-дневные с пре
бываннем в стоJIИцах союзных респ., 
городах-героях, пром. центрах Урала, 
Сибири и др. районов Сов. Союза. 
Освоены содержательные экскурсион
ные маршруты:. «Фирюза-жемчужи
на Советского Туркменистана:., сКов
Ата-уникальное создание природы:., 
«Чули - горно-климатический район:., 
«Ннса - античный город парфяиских 
царей:., «Рукотворная река в Кара
кумах>, сАрчман-всесоюзная эдрав
·ннца:о, «Байрам-Али-город-курорт>, 
«Архитектура старого Мерва:о, «Ис
торика-архитектурные памятники 

Куня-Ургенча:. и др. 
Турбаза «Фирюза:. рассчитана на 
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тает с а пр. по окт., обслуживает ту
ристов местных маршрутов с органи

зацией однодневных nрогулок, 3-днев
ных nеших походов родителей ~ 

детыш, туристов по семейным путев
ка~. 

Туркм. респ. совет по туриэму 11• 
экскурсиям издал буклеты «Туркме
ния туристская:., «Фирюэа - жемчу
ЖJtна Советской Туркмении:., о:Бахар
денсi<Ое подземное озеро:., комплект 

открыток «Ашхабад:., ежегодно вы
пускаются картосхемы «Ашхабад». 
«Туркменская ССР:о, «По городам 
Средней Азии:., «Чарджоу:.. В горо
дах респ. проводятся юtнофестивал~t 

туристских ф1tльмов, организуются• 
передвижные фотовыставки. 

Широко раэвнвается в pecn. ино
странный туризм. В 1960 в Ашхаба
де организовано агентство ВАО Ин
турнет по ТССР, преобраэованное в. 
1966 в отделение ВАО Интурист 
по ТССР, В 1974 постановлением ЦК 
КПТ н СМ ТССР образовано Управ
ление по иностранно~у туриэыу при 

СМ ТССР, осуществляющее планомер
ную работу по развитию иностран
ного туризма во всех областях ТССР. 
В 1977 создано представительство 
Интуриста по Марыйской, в 1979-
агентство Интуриста no Чарджоу
ской обл. В 1977 отделение ВАО Ин
турист по ТССР преобраэовано в 
отделение ВАО Интурист по Аш
хабадской обл. Иностранные туристы 
знакомятся с достопримечательно

стями Ашхабада н его окрестностей. 
Чарджоуской и Марыйской обл. 

При ЦК ЛКСМТ действует БюрD 
междунар. молодежного туризма· 

«Сnутник», при М-ве просвещеюtЯJ 
ТССР экскурсионно-туристская 
станция, организующие путешествшr. 

молодежи 11 детей. 

В Москве при Главноw управлент~ 
по иностранному турнзwу работает 
Центр. ин-т повышения квалифика
ции, при к-ром функционируют кур
сы. На курсы ежегодно наnравляют
ся работники pecn. органов по IIIIO
cтpaннo~ty тypJiэ:.ty. 

Jf . А . J(puвeнljOBa. Г. Давлетов. 



НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В 
ТУРКМЕНИСТАНЕ ДО ВЕЛИКОЯ 
<ЖТЯБРЬСКОR СОЦИАЛИСТИЧЕ· 
СКОй РЕВОЛЮЦИИ. Грамотность 
турк~t. нас. Закасnнйской обл. состав
ляла всего 0,7%. Царизм душил лю
бые ростки нац. культуры. ПоJПtтнка 
угнетения, ограничения образования 
среди туркмен отражена в докладной 

заnиске начальника Закасnнйской обл. 
генерала М. Евреинова главному инс
nектору училищ Туркестанского края, 
написанной в 1908: «Три имеющиеся 
туземные школы и восемь русско-ту

земных школ вnолне отвечают nотреб
ностям туркмен, потому, если бы и 

были средства на открытие школ, то 
затруднился дать согласие на их от

крытие ... :~~. 
На протяжении почти сорокалетне

го господства царизма значительных 

сдвигов в культурном развитии туркм. 

народа не произошло. В туркм. ауле 
господствовала конфессиональная 

школа, восnитывавшая народ в духе 
мусульм. религии и фанатизма. 

Небольшан сеть русско-туземных 
школ призвана была, по замыслу их 
создателей, готовить из детей мест
ного нас. покорных слуг царизма. 

Конфессиональные школы официаль
ная гос. статнстнка не учитывала, она 
включала лишь учеб. заведения для 

европейского нас., к-рых в 1914/15 
учеб. г. было всего 58 с общим кон
тингентом 6,8 тыс. уч.ся. В них обу
чапись единицы туркмен. 

Конфессиональные школы были 
двух видов: мекдеб н медресе. Мек
деб - мусульм. начальная ре· 
пигиозиа11 школа, иногда их называ

ли мекдебхана. Мекдебы не имели 
спец. помещения н оборудования, их 
открывали пр11 мечетях в оси. част· 
ные лица . У кочевников занятия про. 
ходили в кибитках. В 1915/16 учеб. г. 
в Закаспийской обл. функщюнирова
ло ок. 210 мекдебов, к-рые содержа. 
лись на средства аульной общины, 
мечети, на подарки и nожертвовани11 
родителеll. 

Вследствие религиозной схоластики, 
пронизывающей весь учеб. процесс, 
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отсутствия профессиональной подго
товки учителей, мекдебы не давали 
детям системного образования. От· 
сутствовали определенные учеб. пла· 
ны и програымы, не существовало 

установленных сроков обуче

ния: нек·рые обучались 5-6 лет, 
многие - 2-3 года. Число учеников 
мекдеба не превышало 30, иногда 10 
н даже 5 (в возрасте 5-15 лет). 
Урока в совр. понимании не 
существовало. В группе были уч·ся 
разных возрастов и различной степе. 
ин подготовки. Каждый ученик имел 
свой урок -заучивал на память .:свя
щенный:~~ текст, предлож . муллоll нз 
сХафl'ИЯКа:t (сЭпдек:о) или др. кинг на 
араб. или персидеком яз. Арнф· 
метику и др. предметы в мекдебе не 
изучали. Муллы широко -прнменялн 
методы телесного наказания детей. 
Даже после трех·, четырехлетнего 
пребывания в мекдебе уч·ся остава· 
лнсь полуграмотными, едва умели 

написать имя, фамилию н короткие 
предложения. 

Медресе - мусульм. ер. рели· 
гиозная школа- существовала при 

больших мечетях за счет вакфа 
(церковного имущества). В медресе 
принимали после окончания мекдеба, 
в оси. детей состоятельных ро· 
днтелей. Обучение в медресе 
длилось 15 лет н более. Преподава· 
телеit медресе называли мудар· 
рнсамн, учеников - талнбамн. В За· 
каспийской обл. в 1915 было 85 мед· 
ресе. Программа закаспнйских медре
се, кол-во изучаемых книг н предме· 

тов были значнтельно меньше, чем в 

др. медресе. В отличие от круnных 
медресе, имевших 2-3 преподавате· 
ля, в медресе Закаспия с уч·ся занн. 
м алея ахун (преnодаватель), его ПО· 
мощннком вазначался одни нз лучших 

талибов. Уч-<я здесь было также 
меньше (20-30), чем в крупных мед· 
ресе (70-80). Чтобы получить звание 
ахуна, надо было пройти дополнит. 
курс медресе в Бухаре, Хиве н др. 

.В медресе, как н в мекдебах, от
сутствовала классно-урочная система , 
занятий. Талнбы по инднвидуальному 

задаю1ю ахуна заучивали в своей 
келье (о:хуж.уре:о) тексты из Корана н 
др. кюrг на араб. яз., прочитывали 
текст перед ахунам н получали новое 

задание. 

В медресе изучали в оси. релнги· 
· оэные книги, содержащие свод пра
вил шариата, коммектарни к текстам 

Корана и стихам разных авторов 
( спарайыз:о, схндая:а, о:шерх-н мул
ла» и др.), грамматику (морфологию 
и синтаксис) араб. языка. 

Особое внимание при заучивании 
текстов Корана и др. религиозных 
книг уделяли прнвит.ию навыков пра

вильного чтения. Иногда уч.ся полу
чали злементарные знания по ариф
метике, геометрии, естествознанию, 

географии. 

Талибы, окончившие медресе, полу

чали должности казиев (судей), муф

тиев или мударрисов и мукарриров 

(репетиторов медресе), могли стать 

муллами или приказчиками в лавках. 

Царизм сделал школу одним из 
оси. оруднА колониальной политики. 
В конфессиональных школах, особен
но в медресе, царская администрация 

видела потенциальный очаг воспита
ния ненависти к завоевателям. Опа
саясь открытого 11едовольства со сто

роны местного иа~:., она не .-решалась 

их закрыть и ограничивалась осуще

ствлением надзора для борьбы с ан
тиколониальным влиянием. Одновре
менно царские чиновники возлагали 

большие надежды на привлечение 
мес"Гного нас. в русско-туземные . 

школы, к-рые, по юс мнению, являлись 

бы .: ... радикальным средством, ко
торое можно было бы противо-
поставить фанатической нетерiD!· 
мости и презрению к иновер-

ца~t. внушаемым миогочнспенными 

мусульманскими духовными школа

ми, и давали бы возможность воспи
тать туземцев в духе уважения к 

престолу н государству, русскому за-

кону и власти». ~ 

В Закаспийской обл. русско-тузе~1-

1' 
1 1 
11 

11 
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ные школы появились в кон. 80-х гг. 
19 в. В 1908 нх насчитывалось 11 (в 
Кара-Кала, Бахардене, Серахсе, Тах. 
та-Базаре, Иолотанн, Теджене, Крас
новодске, Чекишлере н др.) с 399 
уч<я, нз них туркмен - 181. 
В русско-туземных школах nреnо

давание велось на рус. яз., родной 
яз. был только одним нз nредметов, 

причем из-за отсутствия учителей во 
многих школах его не изучали. В 
школах nреnодавали также арифме. 
тику, давали краткие сведения no 
истории и географии. 
Открытие русско-туземных школ 

мусульм. духовенство встрети

ло враждебно и nодбивало нас. бой
котировать их, играя на религиозных 

чувствах. Поэтому в nервые годы су
ществования школы nочти nустовали. 

Власти nотребовали обязательного 
выделения на учебу от каждого аула 
оnределенного кол-ва детей. Нередки 
были случаи, когда баи или общест
во аула нанимали за оnределенную 

nлату сына бедняка и отдавали его 
в школу. Со временем русско-туэем· 
ные школы завоевали авторитет у 

нас., к-рое стало охотнее отдавать 

детей на учебу, хотя отношение ду
ховенства к этим школам nочти не 

изменилось. Известны случаи, когда 
жители туркм. аулов обращались к 
рус. администрации с nросьбой от
крыть русско-туземную школу. На
род начинал nонимать значение 

изучения рус. яэ., nриобщения к nро
свещению, . образованию. Туркмены 
Байрам-Али nросили открыть школу, 
в к-рой, кроме родного яэ., дети 
изучали бы русский. С такой же 
nросьбой обратились жители аула 
Геокча Ашхабадского уезда. 
Царское nравительство расходова

•10 на нужды nроевещении мизерные 
суммы: оно взяло на себя лишь часть 
расходов на содержание русско-ту

земных школ, отнеся львиную их до

лю на nлечи местного населения. 

Вnоследствии гос-во nерестало отnус
кать средства, новые школы часто 

открывали только no инициативе и 

на средства населения. Несмотря на 
настойчивые требования туркмен об 
открытии новых школ и их стремле

ние к знаниям, лишь неэначительная 

часть детей имела возможность 
nосещать школы. Интересы ца
ризма не шли дальше nодготовки не

значительного числа местных чинов

ников (nереводчиков, мелких служа
щих аnпарата уnравления н др.), че
рез к-рых оно nроводило свою коло

низаторскую политику. 

М. Аннаttурдов 

НАРОДНОЕ · ОБРАЗОВАНИЕ В 
ГОДЬI СОВЕТСКОП ВЛАСТИ. Сов. 
система нар. образования играет оси. 
роль в восnитании активных строи· 

, . телей коммунистического общества, в 

форюtровании у уч-ся, студентов и 
молодежи коммунистического миро

воззрения, высокой сознательности, 
вооружает их необходимыми иауч. эиа
юtямн. В. И. Ленин, Коммунистиче
ская nартия всегда связывали строи

тельство социализма и коммунизма, 

соэдание материальио-техн. базы 

ком~tуннзма с развитнем нар. образо
вания, nланомерным nриобщеннем ши
роких масс трудящнхся к духовным 

богатствам общества. Без экономн
ческого фуида~tента nрогресс в обла
сти nроевещении невозможен. В свою 
очередь nодъем нар. образования сnо
собствует развитию мощных nроизво
дительных сил, росту nром-сти, 

с. хоз-ва, науки и культуры. 

В ист. решениях 24-, 25. и 26-го 
съездов КПСС, в nостановлениях ЦК 
КПСС и СМ СССР сО завершении 
перехода ко всеобщему среднему об
разованию молодежи и дальнейшем 

развитии общеобразовательной шко
лы:. ( 1972), сО дальнейшем совер
шенствовании системы nрофессиоиаль

ио-технического образования:. (1972), 
сО мерах no дальнейшему совершен
ствованию высшего образования в 
стране:. (1972), сО мерах no даль
нейшему улучшению условий работы 
сельской общеобразовательной шко
лы:. (1973) разработана научно обос
новаиная конкретная nрограмма со

вершенствования и развития сов. си

стемы нар. образования. В них изло
жены nрактическне меры, наnравлен

ные на nоследовательное осуществле-

. иие решений nартии и nравительства 
в области nодъема культуры и обра
зованиости народа. В nринятом 6-й 
сессией Верх. Совета СССР 8-го со
зыва законе сОсновы законодатель-" 
ства Союза ССР н союзных ресnуб
лик no народиому образованию:. 
( 1973) закреnлены оси. nриициnы 
nостроения всех звеньев нар. обра
зования, систематизированы важней
шие решения в области образова
ния, отражен богатейший оnыт, 
иакоnл. nри осуществлении ленинских 

идей о коммунистическом восnитании 
nодрастающего nоколения, гаранти

ровано единство всей системы союз
ного и pecn. законодательства в об
ласти нар. образования, дано право
вое обоснование деятельности всех 
учебио-восnитательиых учреждений 
Сов. страны. 
В 197 4 Верх. Совет ТССР nринял 

сЗакои о народном образовании 
ТССР:., в к-ром оnределены структура и 
наnравление деятельности системы нар. 

образования в ТССР, закреnлены де
мократические руководящие nрннци

nы нар, образования в pecn., гос. и 
обществ. характер учебио-восnита
тельиых учреждений, равенство всех 
граждан в nолучении образования не
зависимо от расовой и иац. nринад
лежности, nола, имуществеиного в 

социального nоложения, отношения 

к религии, всеобщность, обязатель
ность и бесnлатность обучения, со· 
держание части -уч-ся на nолном гос. 

обесnечении, выnлата стиnендий уч·ся 
и студентам, свобода выбора яз. 
обучения, единство и nреемствеиность 
всех учебно-восnитательных учрежде
ний, единство обучения и коммуни
стического восnитания nодрастающе. 

го nоколения, связи с жизнью и nрак

тикоit коммунистического строитель
ства, иауч. характер образования, его 
гуманистическая и высоконравствен

ная наnравленность. 

В систему нар. образования ТССР 
входят: дошкольное восnитание, об
щее ер., nрофессиоиальио-техи., ер. 
сnец., высшее образование н вне
школьные детские учреждения. 

ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ. 
В. И. Ленин, называя детские сады 
ростками коммунизма, nодчеркивал 

их значение как средства раскреnо

щения женщин и строительства но

вого быта, их роль в формировании 
НОВОГО чел., В ВОСПИТЗНIIИ будущих 
граждан социалистического общества. 

Общественные дошкольные учреж. 
дения nоявились в Туркменистане nос
ле Окт. революции. Не хватало nо
мещений и восшпателей, туркменки 
неохотно отдавали детей в ясли и 
сады. Постеnенно детские дошколь
ные учреждения nриобретают боль
шую nоnулярность. В 1925 за счет 
гос. бюджета открыты два туркм. до
школьных детдома в Мары и Чард
жоу на 120 чел., в аулах Марыйско
го и Полторацкого округов nостроено 
13 детсадов на 50 чел. каждый. В 
1926-27 сданы в эксnлуатацию 6 
детсадов, 8 яслей в городах и аулах, 
9 женских консультаций, Дом матери 
и ребенка. В 1930 в pecn. функциони
ровало 97 дошкольных учреждений, 
из них 61- в городах (на 4671 мес
то) и 36-в аулах (на 1785 мест). 
В nредвоенные годы сеть дошколь

ных учреждений увеличивается. В 
1940 в pecn. работало 936 учрежде
ний, в к-рых восnитывалось 25 382 
ребенка. Особенно заметно росла сеть · 
детсадов и яслей в сельской местно
сти: в 1927 их было всего 12 на 479 
детей, в 1932- 11 О на 5300 детей, в 
1940 - 358 на 8526 детей. Ежегодно 
в летний nериод на селе работали 
3391 сезонные ясли, обслуживавшие 
35 тыс. детей. 
В nослевоеиные годы решзлись воn

росы, связанные с расширением сети 

дошкольных учреждений и улучшени
ем восnитательной работы в них. Ук- ' 
реnлилась материальная база детских 
дошкольных учреждений, росли темnы 
их стр-ва no тиnовым nроектам. 
В соответствии с nостановлением 

ЦК КПСС и СМ СССР сО мерах 
по развитию детских дошкольных уч· 
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Му•ыкапьвые •авятия а детском саду Nt Зб. Ашхабад. 

реждений, улучшению воспитания и 
мед1щинского обслуживания детей до· 
школьного возраста~ (1959) ясли и 
детские сады объединяют в единое 
дошкольное детское учреждение -
ясли-сад, в к-ром детей воспитывают 
с двух месяцев до 7 ·летнего возраста. 
Работу в детских яслях-садах ведут 
воспитатели, подготовленные по спец. 

научно обоснованной программе, 
предусматривающей разностороннее, 
гармоничное развитие детей. 

Одновременно с подготовкой кад
ров органы нар. образования обес
печили строящиеся детские ясли-сады 

матеркальной базой. Увеличипось 
коп-во детских учреждений и мест в 
них . В 1970 в респ. работал 331 яс· 
IDI·Caд, В 1975-430 Н 8 1980-613, 
в к-рых воспитывалось 104,7 тыс. де. 
тей . Быстро росла сеть яслей и садов 
в сельской местности: в 1970 на селе 
насчитывалось 350, в 1975-460 и в 
1980-566 детских учреждений. В 
1980 в респ. работало 1155 постояи
ных дошкольных учреждений, в к-рых 
воспитывалось 137,6 тыс. детей. В те· 
чение 7- н 8-й пятилеток за счет ка· 
питапьных вложений н средств к-зов 
построены детские дошкольные уч· 

реждения на 47 255 мест, за 9- н 10-ю 
пятилетки - на 53 008 мест. 

Кадры воспитателей для детских 
дошкольных учреждений респ. гото
вят дошкольные отделения педагоги

ческих училищ и фак. педагогики н 
психологии дошкольного восnитания 

ТГПИ им. В. И. Ленина, повышением 
их профессионапьноrо уровня занима
ется Респ. ин-т усовершенствования 
учителей М·ва проевещекия ТССР. 
Науч. организацию работы дошколь
иых учреждений осуществляет сектор 
дошкольного воспитания НИИПН 

М-ва проевещении ТССР. Деятельно
стью детсадов и яслей-садов руково. 
дит М-во просвещения, мед. персона
лом обеспечивает М-во здравоохра
нения ТССР. 

ОБЩЕЕ СРЕДНЕЕ ОБРАЗОВА· 
Н И Е. Туркм. сов. нац. школа, рож
денная Окт. рев., прошла большой 
путь развития. 

Претворение в жизнь ленинских 
идей в области образования в Сов. 
Туркменистане было сопряжено со 
многими трудностями - сложной по
литической обстановкой, экономиче
ской и культурной отсталостью наро
да. Рождение и становпение туркм. 
сов. нац. школы проходНпо в острой 
классовой борьбе. Несмотря на бур· 
ный рост пром-сти, с. хоз-ва н куль· 
туры, начавшюiся после Окт. рев., в 
респ. еще сохраняпись районы, нас. 
к-рых вело кочевой и попукочевой 
образ жизни. Еще сильны были обы
чаи, пережитки прошлого, низка гра

мотность народа. Гражданская война, 
басмачество, отсутствие педагогиче
ских кадров, учебников на родном 
яэ., острая нехватка ыатернапьных 

средств не благоприятствовали начи
наниям Сов. власти в области просве
щения. 

Партийная организация Закаспий
ской обп. уже в первые годы Сов. 
власти осуществляет ыеропрнятия по 

ломке старой н созданию новой C!l· 
стемы образования. Поспе освобож· 
дения районов Туркменистана от бе· 
логвардейцев возобновили работу от д. 
нар. образования, общеобразователь
ные школы и др. культ.-просвет. уч

реждения . В школах вводилось бес
платное обучение, учеников обеспе
чивали бесплатными завтраками. В 
1920 в аулах Полторацкого уезда 

работало 35 и Мервекого - 29 школ. 
Всего в Закаспнйской обп. функцио
нировало 80 школ (3500 уч-ся), а 
к-ры11 преподавали 65 учителей. 
Органы нар. образования осущест· 

BJJЯJJИ подготовку и переподготовку 

учнтельски11 кадров. В 1919 в Аш11а· 
баде, а затем в Мары, Краеноводеке 
и Чарджоу работали краткосрочные 
учительские курсы, на к-рых обуча
лись туркмены. В 1922 в Ашхабаде 
открылось первое учеб. заведение по 
подготовке учитепеli ер. квапифика· 
щtи- педаrогич. техникум, сыграв

ший значительную роль в культур
ном строительстве Туркменистана. 
Его выnускники стали известными об· 
шественными и политическими деяте

лями, учеными, nисателями. В 1923 в 
' Закаспийской обп. работала 131 шко-
ла 1-й ступени (для детеli 8-13 пет), 
в т. ч. 101 школа- в аулах, и 4 шко
лы 2-й ступени (для подростков 14-
17 пет). В 1924 было ЗОБ учеб. за· 
ведений всех типов, в них обучалось 
5642 туркмена, в учеб. заведениях 
Ср. Азии н центр. городов РСФСР 
- 200 детей туркмен. 
С 1922/23 учеб. r. фактически за· 

кпадывается фундамент сов. нац. 
туркм. школы. В соответствии с дек
ретом СНК РСФСР сОб отделении 
церкви от государства и школы от 

церкви~ (21 янв . 1918) и постанов
лением НКП РСФСР сО школах на
циональных меньшинств~ (З 1 окт. 
1918) на всей террнт. Туркестанской 
АССР школы отделены от мечетей и 
взяты на гос. обеспечение. Препода
вали в нац. школах на родном яэ. 

Интенсивно развиваетск нар. образо
вание в Туркменнетане с образованнем 
ТССР (27 окт. 1924) . После 1-ro 
съезда Компартии Туркменистана и 
1-го Всетуркм. съезда Советов рабG-
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чих, дайханских 11 красноармейtких 
деnутатов (1925) развернулось 
шко.ТJьное стр-во. За 1925-28 
nостроено 174 школьных здания, 
из ннх 167- на селе. В 1924 в рссп. 
действовало 179 школ с 12 235 уч-ся, 
в 1925 - 249 школ с 13 130 уч-ся. Не
значительное увеm1чение ко.ТJ-nа уч-ся 

объясня.ТJось тем, что часть сельского 

нас. nод вюlяннем феодально-байских 
н реттюзных nережиткав не жела

Jiа обучать детей в сов. школе, уст
раивая их в старометодные. Становле
нне новой школы nроходило в острой 
борьбе. Тревожное положение сложи
Jiось в округах, отошедших от Хивы и 
Бухары. Если охват обучением детей 
школьного возраста по респ. состав

JIЯЛ 6,4 %. то в Чарджоуском округе 
-лишь 1,2%, в К:еркинском-0,9 н 
в Таша\'зском- 0,35%. В этих окру
гах не "бы.ТJо помещений для школ и 
учите.ТJей. Муллы и феодальная знать 
nротиводеi1ствовали начинаниям Сов. 
власти в области просвещения. 

Д.ТJЯ укрепления материальной ба
зы турк~1. сов. школы в июне 1925 
постановдением Совнаркома ТССР 
240 шкод переведены на гос. бюд
жет. При Совнаркоме ТССР работа
Jiа спец. ко~1иссня, контролировавшая 

качество школьного стр-ва, возбуж
давшая ходатайство перед прави
те.ТJьством респ. о передаче в веде

ние,отд. нар. образования зданий, 
к-рыс можно было приспоеобить под 
школы и др. В 1927/28 учеб. г. затра
ты на культурно-школьное стр-во со

ставндн 5,37 млн. руб., в 1928/29-7,5 
Н В 1929/30 - 14,2 М.ТJН. руб., IIIЛН уве
JIНЧИЛИСЬ На душу нас. С 5 руб. В 
1927/28 до 12,5 руб. в 1929/30 учеб. г. 
В результате повысился уровень учеб
но-воспитате.'lьной работы в школах. 
Нек-рые школы 1-й ступени реоргани
зованы в семи.1етнне. С 1925/26 учеб. г. 
в. 8-9-х к.1ассах школ 2-й ступени 
введен професснон. уклон (в школах 
Ашхабада- соцнально-экономнч., в 
школах Мары н Чарджоу - кооп.). 
Утверждается особый тип началь

ной шко.1ы - школа-интернат, воз
никновение к-рой обусловлено специ
фическими особенностями ТССР. В 
1925/26 учеб. г. таких шко.ТJ в респ. 
функционировЗJiо 32, в 1930- 46. 
Окончившие школы-интернаты могли 
пост\·nать в педагогические техинку

мы Й професснонально-техн. учеб. за
ведения. 

Создавалнсь оригинальные учебни
ки ддя туркм. школ. В 1920 в Таш
кенте вышм в свет 1-й сов. учебник 
.д.1я турю.!. школы - сТуркменский 
букварь,. ( сХарплык,.) А. Алиева. 
Появляются и др. учебники А. Алие
ва: с2-й год обучения туркменскому 
языку,. (1922), сl(нига для чтения 
noc.1e букваря,. (1923). В 1924 изда
ны сБукварь,. М. Ге.1ьдыева, сК:нига 
д.1я чтения,. С. Гапурова, сГрамма-

тика туркменского языка,. М. Гельды
сва н Г. Алпарова. Переведсны на 
туркм. яз. с рус., татарского и др. 

яз. учебники по математике, географии, 
прирадоведению н др. 

Утверждение сов. школы в ауле 
сnособствовало отмнранню конфессн
оиа.'lьных школ. По данным ЦСУ, в 
1926 в респ. имелось 355 мекдебов и 
медресе, в к-рых обучалось 5680 де
тей. В 1928/29 учсб. г. их уже не су
ществовало. Росло чнсло сов школ. 
В 1927/28 учеб. г. в респ. работало 
508 школ с 31 800 уч-ся, в т. ч. в 
сельской местности - 422 школы с 
12 900 уч-ся, -на 1 дек. 1928-543 
школы с 35 тыс. уч-ся, на 1 дек. 1930 
- 1051 школа с 67 545 уч-ся. 

Особое внимание уделялось вовле
чению в школы девочек-туркменок. 

Постановлением 2-го пленума ЦК: 
К:П(б)Т (апр. 1925) устанавливались 
льготы для родителей, девочки К-<р~х 
учились в сов. школе. Принимая во 
винманне условия аульного быта, низ
ЮIЙ уровень сознательности сельского 
нас., органы проевещении респ. вы

нуждены были временно разрешить 
раздельное обучение мальчиков и де· 
вочек, создать для этого спец_ жен

ские школы и школы-интернаты. По
степенно в смьскнх школах совмест. 

ное обучение становится нормой. В 
30-е гг. на всей террит. ТССР обуче
ние мальчиков и девочек стало сов

местным. О~ромное значенне для 
развития школы на родном яз. имел 

перевод письменности с араб. на ла
тинскую графику (с 1928/29 учеб. г.). 
Наряду с мероприятиями по орга

Юiзацни н развнтню сети общеобра
зовательных школ -nартийные орга
низации и органы нар. образования 
респ. проводили большую работу по 
созданию школ для взрослых (лик
безов). В соответствии с Декретом 
Сов. правительства сО ликвидации 
безграмотности населения РСФСР,. 
26 дек. 1919 все нас. респ. в возрасте 
от 8 до 50 лет, не умеющее читать 
н писать, обязано было обучаться 
грамоте на родном или рус. яз. В 
сент. и окт. 1920 создано 37 школ 
для неграмотных, 23- для малогра
мотных и 8- для грамотных, к кон. 
1920 в Закаспин действовало 40 и в 
1923-92 школы ликбеза с 1257 
уч-ся. 

Ликвидация неграмотиости стала 
всенар. дмом. Особенно интенсивно 
она шла в Красной Армии. В 
1919-20 в воннеких подраздмениях 
1-й Армии Туркестанского фронта, 
находнвшихся частично на террнт. 

Закаспийской обл., работало 108 школ 
ликвидации неграмотиости красноар

мейцев, 53 школы- для малогра
мотных н 16- для грамотных, жма
ющих поnо.1нить свои знания. Созда-

нне летом 1924 в респ. временного 
бюро общества сДолоii неграмот
ность,. ( 1-й Всетуркм. съезд общества 
«Долой неграмотность,. состоялся в 
апр. 1927) способствовало лнквндацнк 
нсграмотностн среди взрослых. 

Центр. совет общества сДолой не
г.рамотность,., возглавляемый прсдсе. 

да-rелем ЦИК ТССР Н. Айтаковым, 
укреплял ннзовые звенья, расширяя 

сферы их влияния среди смьского 
нас., вовлекал в ряды ликвидаторов 

неграмотиости молодежь, окончив

шую шко.ТJы и ер. спец. учеб. заведе
ния. В 1927 в респ. действовали 238 
низовых ячеек, объединявших 7489 чл., 
в 1928 - 438 ячеек и 12 485 чл. В 
1926/27 учеб. г. в респ. работала 401 
школа для -взрослых, в 1928/29- 900. 
Большое значенне для ликвидации 

неграмотиости имело постановление 

Совнаркома ТССР сО предоставлении 
льгот дайханам, окончившим курс 
обучения в школах ликвидации не-. 
грамотности,. (21 июня 1925), в соот
ветствии с к-рым смьские труженики, 

окончившие ликбезы, пользовзлись 
се~1енными ссудами, с.-х. орудиями 

прокатных пунктов, обеспечивзлись 
агротехн., вет. помощью и др, льго

тами в первую очередь. Эти льготы 
способствовали вовлечению неграмот
иого нас. аула в учебу. 
С 1929 в борьбу за ликвидацию не

гра."'отности включились массы тру

дящихся, содействовавшие культ-похо
ду, в к-ром участвовало свыше 5 тыс. 
культармейцев и политработников. В 
итоге школы ликбеза в 1929 посеща
ло ок. 50 тыс. взрослых. В 1930 ра
ботало 4136 школ по ликвидации не
грамотности, в к-.рых обучалось 
115 210 чел., из них 21 562 женщины, 
в 1936 - 5936 школ ( 178 070 уч-ся, 
в т. ч. 87 155 женщин). 

К: кои. 1940 нас. респ. было в оси. 
грамотным. Перепнсь нас. 1959 пока
зала, что Туркменистан превратился 
в респ. сплошной грамотности. 
В ЗО-е гг. в респ. созданы необхо

димые условия для введения началь

ного всеобуча. Этому способствовали 
постановления, укрепившие организа

ционные и научно-педагог-ические ос

новы школьной системы в ТССР, сО 
всеобщем обязательном начальном 
обучении,. (постановление ЦК: ВК:П (б) 
от 25 июля 1930), сО всеобщем обя
зательном начальном обученин,. (по· 
становление ВЦИК: и СНК: СССР от 
14 авг. 1930), сО введении всеобще
го обязате.'lьного обучения на терри
тории Туркменистана,. (постановление 
UК: К:П(б)Т от 11 авг. 1930). Соот
ветствующее постановление о введе

нии всеобщего обязательного началь
ного обучения приняли ЦИК: и СНК 
ТССР (29 авг. 1930). В связи со спе
цифическими особенностями развития 
экономики и культуры респ. завер

шить введение всеобуча плаиирова-

-~-~============~----------------------------------------------------------
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Торговля. 1. Дом обуви. Ашхабад. 2. ЦУМ. Чарджоу. 3. Универмаг села Багир Ашхабадского района. 
4. Магазин самообслуживания. Чарджоу. 5. В ··универмаге «дстсt<ий мир». Ашхабад. 6. Книжный магазин 
колхоза «Совет Туркмениставы» Гяурекого района. 
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Физкультура и спорт. 1. Торжественное открытие спартаК!tады на стадионt· «Колхозчю>. Ашхабад. 
2. Кросс на дист11нцию 1500 "'· Массовый марафонский бег на 42 ""' 195 ,ч. Старт участников на стадионе «Кол
хозчн». 4. Команда мастеров спорта футболистов «Колхозчи» проводит очередной матч. 5 . .Международные со
ревнования по водейболу между сборными командами Ирана и Ашхабада. 6. Чемпионка ТССР по стрель
бе из лука М. Дурдыева. 7. Чемпионка ТССР по стендовой стре-1ьбе И. Бородина. 8. Фехтовальщики в «бою:... 



7 8 
Физкультура и сnорт, ДОСААФ. 1. Акаде~tическая грсб.1я. 2. Гонки 11а \\ОТОрных .10дках. 3. Скачки на Аш-

хабадсКО\1 нnnoдpo\le 4 .Мотокросс. 5. Трижды Герой Советского Союза, ,\\арша.1 аонации А. И. Покрыш
кин среди курсантов Ашхабадской объединенной техннческой шко.1ы ДОСААФ. б. Председате.1ь ЦК 
ДОСААФ ТССР генерал-майор А. Розыев вручает награды ДОСААФ. 7. Ч.1ены секции подводного nда· 
вання морского к.1уба ДОСААФ на тренировках. 8. Во.1ьная борьба. 
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Народное образование. 1. Занятия в .1инrафоюю~1 t\aбllllt'TC факу.1ьтета инос·rранных языков Тt'ПИ 
"'' · В 11 .'lснин~о. Чар tЖО). 2. Занят11я в .1икбезс ау.1а Шop·TI.'ne ,\\ургабского района Марыйской об· 
.1аст11 . З. Общежитие ТГУ 11\1. А. М. Горького. 4. Народная артиrтка СССР ,\\. Шахбсрдысва проводит заиятия 
ro С'Т\'д~нта\111 Туркчеt1rкоrо rоrударствt>нноrо ne.tarorllчcrкoro ннrтнтута иrкуrств. 5. Занятия по художе· 
I'TRt'ИH01i ГII\IНЗCТIIKC в гпт~· л·~ 19. Чарджоу. 6. Врачи бt•п•дуют с интернами, OKOIIЧИBШII\111 Туркменский ГО· 
t')'дарстRI.'нный мединститут. 7. Практическне занятия t•трснтов ТСХИ ю1. ,\\ 11 Катшина на кафедре 
1'11.'1р0Т('ХНIIЧССКИХ COOp)'ЖI'IIИii 



5 
Народное образование. 1. I3 детском саду колхоза «Совет TypюtrнHl'T<IItЫ» Ашхабадского района Ашхабад· 

ской об.~асти. 2. ~·рок анt·.,иilского языка в средней школе N2 2. Тэшауз. 3. :\'чит.:ль средней школы N2 4 
Халачекого района Чарджоуской области Ч. Гаидымов проводнт урок английского языка в 7 классе с 
исnользованием .1ингафона. 4. Учитель начальных классов средней ШК()ЛЫ .N'2 3 Гяурекого района Ашхабад· 
ской области Д. Ханов проводит с nервоклассниками «Праздник букваря». 5. Практические занятия студентов 
ТСХИ ю1. М. И. Калинина no се.1ьскохозяйственным машинам. б. Учитель музыки средней школы .N'2 22 
К.ара-К.а.~инскоrо района К.рзсноводской области Н. Оразмамедов на уроке со:tьфеджно. 
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Архитектура. 1. Мавзо.1сй Абу-Саида Мейхснийского. Меана. 11-14 вв. 2. Мавзолей Астана-баба. Керки. 

12-17 вв. 3. Мечеть Та.1хатан-баба. Древний Мсрв. 12 в. 4. Мечеть Юсуфа Хамаданского. Древний Мерв. 
16 в. 5. Мавзолей Текеша. Куня·Ургенч. 12 в. 6. Мавзолей Мухам~1еда ибн-Зейда. Древний Мерв. 11 в. 



3 
Архитектура. Туркчrнскнi'• государственный университет l!\1, А. ,\\ Горького. Ашхабад. 2. ~-лрав.lr· 

нне Караку\lстрой Ашхабад. 3. Ад\IИнистративный корnус авналрсдлриятия. Чарджоу. 
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Архитектура. 1. Тrатр юного зрит<'.IЯ 11\1. ,\. 1\\ ·11,\1<1\ll' IOD<I. Ашхабад. 2. Pycl"KIIii дра,rат11ческий Т<'атр 
11\1. А. С. Пушкина. AшxaCia;J.. 3. Typюtcнcюtli I"Ol'~ :J.ЗPI.'TDCIIIIЫii тсаrр оnеры 11 Ci:t .1~· ra 11\f. ,\\ахтрtку.1н , Аш· 
хабад. 4. Турюtснсюнi rocyдapcтвeiiJIЫii ака;J.СМI!чсскнli тс<!Тр дра,tы юt. ,\\o.1:tЗIICIII.'CЗ . Ашхабад. 



J!Ось в 19ЗЗ/З4 учсб. г. В городах н 
рабо•шх поселках, в районах сплошной 
кол.~сктнвпзашш (Фараб, Дейнау, Са
ят) всеобщее обучение началось с 
1930. Для др. адм. пунктов 
на~rечались разтrчные срокн осуще

ствления всеобуча в завпспмостп от 
урОВНЯ ЭКОНОМИЧССКОГО 11 культурНОГО 
развития района, матерпальной базы 
сельских школ, обеспеченности педа
гогll'lескпмп казрами. В городах н 
рабо'lнх поселках уже с 19ЗО/ЗI 
учеб. г. школу посещали все подле
жащие начально~rу обучению дстн. 
Выполняя постановление ЦК 

ВКП (б) о начальном всеобуче, орга
ны нар. образования в 19ЗЗ/З4 
учеб. г. преобразовали однолетние 
(19ЗО/ЗI) и двух.~етние (19ЗJ/З2) в 
начальные четырехлетние школы. 

Удовлетворяя растущие потребности 
нар. образовання, правптельство респ. 
с каждым годом увеличивало ассиг

нования Нарк<?Jмпросу ТССР: в 19З4 
выделено более 72 млн. руб. За 19ЗО 
-З4 построены 174 новые школы, из 
них 169- в се.1ьской местностн, в 
19З7 сооружено IЗ ер. школ (пять
в Ашхабаде, две- в Мары и по од
ной- в Байрам-Али, Чарджоу, Кер
ки, Ташаузс, Краеноводеке и Кара
Богаз- Голе), в се.1ьской местности-
18 неполных ер. школ и 14 началь-

. ных. Школьное стр-во в городах и 
пгт финансировалось 11з гос. бюд
жета, в аулах - из местного бюд
жета и средств самообложения. 
В 19ЗЗ-40 введено в эксплуатацию 
286 школ на 71 7ЗО ученических мест. 
В 19ЗЗIЗ4 учеб. г. работало 15З7 школ, 
в к-рых обучалось 116 476 детей. 
Во 2-й пол. ЗО-х гг. в городах респ. 

появились реальные возможности для 

осуществления всеобщего 7 -летнего 
образования. С 19З7/З8 учеб. г. по
становлением Совнаркома ТССР и ЦК 
КП(б)Т от 2 сент. 19З7 всеобщее 
обязательное 7-летнее образоваwие 
введено в Ашхабадском, Марыйском, 
Казхкннсi<ОМ 11 Мургабском р-нах, к 
1940/41 учеб. г. - в 29 районах рес
публшш. Семилетняя школа становит
ся оси. типом школ в ТССР. В 
19З2tЗЗ учеб. г. в респ. работали 83 
неполныс ер. школы, в 1940/41- их 
ч1rсло увеличи.1ось до 7З7. Это бла
готворно отраз1mось на развi!ТIШ се

ти ер. школ. Если в 19З2/ЗЗ учеб. г. 
в респ. было 4 ер. общеобразователь
ные школы, то в 1940/41 - 94. 
В ЗО-е гг. совершенствуется также 

политнко-воспитате.~ьная и учебно
методическаll работа в турк~r. шко
лах, че~rу способствовали постанов
ления ЦК ВКП(б) о:О начальной 11 
средней шко.~е- (25 авг. 19З 1), о:Об 
учебных программах и режиме в на
чальной и средней школе:. (25 авг. 
19З2), о:Об учебниках для начальной 
11 средней школы:. (12 февр. 19ЗЗ) 
11 др. 
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В 19З2/ЗЗ учсб. r. 1rачальные шко
.%1 ссльскоil мсспюстн полу•шлн ста
би.1ьныс учеб. планы, в к-рых осн. 
BI!I!Mal!l!e удеЛЯЛОСЬ HЗ)''Iei!I!Ю рОДНО

ГО яз., арифметнюr, общсствоведе
ння и к-рые ликвнд11ровалн много

предметность, второстепенные днсшrп

.~шrы, привели учебно-воспнтат. про
цесс В едi!Н)'Ю форму, СИСТСМаТI!ЗИрО
ВаЛИ труд педагогов, способствовали 
п.1аномсрному обобщению и нзучению 
педагогического опыта, улучшению 

учеб1ю-мстодическоii работы. 

В нач. ЗО-х гr. в школах внедряется 
политехн. н трудовое обу•1еннс. По
станов.1ешrе ЦК ВКП (б) от 25 авг. 
19ЗI «0 на•Jалыюii н средней школе:. 
предлагало органам нар. образования 
сосднн1пь обучение с производитель
ным трудом, чтобы весь обществен
но-проиэводит. труд подчинить учеб. 
и воспнтательным задачам школы. 

Трудящиеся Туркменистана горячо 
откmrкнулись на призыв партии по

мочь школе в решении задач связи 

обучення с производительным тру
дом. Повсеместно создаются комиссии 
созе1iствlrя политехнизац1ш, изыски
вавшие средства и помещения для 

организашш мастерских, рабочих ком
нат. Пром. пред-пrя респ. (ж.-д. де
по, Ашхабадская текстильная ф-ка, 
Кизыл-Арватсюrс вагоноремонтные ма
стерскне) безвозмездно передавали 
ШI\ОШIМ слесарное, токарное и куз

нечное оборудованне, выделяли ква
лифнцированных мастеров и рабочих 
д.~я организацшr общественно полез
ного труда, обу•rения и знакомства 
уч-ся с основами производства. В 19З2 
в школах Ашхабада действовали IЗ 
оборудованных рабочих комнат и 10 
мастерских, способствовавшнх у.,уч
шеиию политехи. обучения. 

К-зы оказывали сельсю1~1 шко.1ам 
помощь в обработке пр11ШКМьных 
участков, в обеспечении семенами, 
уч-ся помогали колхозю1кам убирать 
урожай, шефствовали над животно
водческими фермами, выкармливатt 
шелковичных червей. 

Большую роль в жнзнп туркм. сов. 
шко.1ы сыграли постановления Сов
нарко~tа ТССР и ЦК КП(б)Т сО со
стояюш учебно-восшпательноii рабо
ты в начальных, неполных средних 11 
средних школах Туркменской ССР:. 11 
сО дальнейших мероприятиях по вы
полнению решений 18-го съезда 
ВКП (б) в области народного обра
зования:. от 5 янв. и 19 сент. 1940. 
Постановления вскрЫЛ!! серьезные не
достатки в осуществлении закона о 

всеобуче: неудовлетворит. охват обу
ченнем девочек-туркменок, слабую ма
териальную базу шко.1, отсев уч-ся 11 
др. Большое значение постановление 
придавало прнвнтию уч-ся трудовых 

навыков, для чего прн школах созда-

вали опытные зс~rельные участюr, вы

деляли соответств. шшентарь, уста

Jiавлнвали шефство про~!. прсд-тий, 
к-зов, совхозов и МТС над школами, 
прнолекали опытных ниженеров, масте

ров, агрономов 11 др. специалистов к 

обучению детей навыкам с.-х. 11 про~. 
труда. В результате к маю 1941 боль
шинство школ юtело учебно-опытные 
участки, хорошо оборудованные пред
метные каб1шеты, охватившие уч-ся 
многообразными фор~rам11 обществен
но полезного труда. 

Для обеспечеrшя контроля за вы
полнением Закона о всеобуче за шко
лаш• были закреплены определенные 
микрорайоны, в к-рых учителя про
воднли перепнсь детей, организовы
вали среди нас. культурио-массовуJС 

и пропагандистскую работу. 
В ЗО-е гг., учнтывая пожела

ш•я братских рссп. страны, Совнар
ком СССР и ЦК ВКП (б) в марте 
19З8 приняли ист. постановление сОб 
обязате.1ьно~1 изучении русского язы
ка в школах национа.1ьных республик 
11 областеil:.. Постановление обосно
вывало причины введения преподава

ния рус. яз. во всех нерус. школах, 

давало развернутую програюrу его 

преподавання и указывало пути овла

денllя и~r. В соответствии с реше
иня~ш ЦК ВКП (б) и Совнаркома 
СССР ЦК КПТ(б) и Совнарком 
ТССР 5 апр. 19З8 приняли постанов
ление сОб изучеюш русского языка 
в туркменских и других нерусских 

шкодах:.. По новым учеб. планам и 
програ~rмам, утвержденным Нарком
просом ТССР, кол-во часов на изуче
ние рус. яз. увеличено в 5-7-х 
классах в 2,5 раза. В 19З9/40 учеб. г. 
школы респ. получили учебники и 
учебно-иаглядные пособия по рус. 
языку. 

Выполняя решения 7-го съезда 
КП (б) Т, органы нар. образования 
для обеспеченпя школ респ. лрепода
ватс.lя~ш рус. яз. организовалн крат

косрочные педагогические курсы, 

к-рыс к 1941 окончило З тыс. чел. В 
порядке оказания по~ющи респ. по 

прнг.1ашею1ю Наркомпросз ТССР из 
РСФСР для преподавания рус. яз. 11 
сельских школах прибыли 250 выпуск
ников ер. педагогичесюrх учеб. заве
дений. Введение обязательного изу
чения рус_ яз. н рефор~tа туркы. ал
фавита ( 1940) на основе рус. графи
К!! способствовали развитию и обо
гащению духовной культуры турк:-.1. 
народа. Принятие нового алфавнта 
дало возможность др. народам стра

ны изучать турк~1. язык. 

В годы Вел. Отеч. войны туркм. сов. 
школа испытывала большие трудно
сти. Сотни учите.1ей ушли на фронт. 
Передача части школьных зданий под 
госшпа-111 увеличпла смениость заня

тий. Возросло число не охваченных 
обучение~! детей, не хватало учеб. по-
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собий, оборудования. Вознн~ла необ
ходимость борьбы с детслон безнад
зорностью 11 беспризорностью. Для 
предупреждения отсева местные пар· 

тийные, сов., комсомольсюtе органн

эацшt, педагогические коллективы 

школ проводпли средн нас. широкую 

разъяснительную работу, принимали 
меры по созданию уч-ся нормальных 

YC.lOBIIЙ ЖIIЗHII И учебы. К·ЗЫ МНОГИХ 
районов организовывали бесплатное го
рячее пнтание детей, снабжали уч-ся 
одеждой. Огромную помощь оказыва
ли иуждающимся уч-ся из фонда все
обуча, к-рый создавали во всех шко
лах и районах. Средства в них посту
пали от к-зов, совхозов, МТС, пром. 
nред-тий, профсоюзиых и комсо~tоль
ских организаций. Патрнотнч . почни 
к-за сПервое мая:. Тахта-Базарекого 
р-на Марыйской обл., выдслнвшего в 
фонд всеобуча продукты 11 деньгн, 
поддержали трудяшисся всего Турк
менистана. 

Шко.1ьные фонды всеобуча созда
ва;ш также уч-ся, работая в свобод
ное от учебы вре~1я на колхозных 
полях. В 1942/43 учеб. г. они внеслн 
в школьные фонды 53 · тыс. руб .• из 
к-рых иуждающимся уч-ся приобре
ли 9703 пары обувн, 4294 ко~ш
лекта одежды, 6112 пар трнкотажио
го белья н др. В сельской .местности 
ШКОдЫ ПО ВОЗМОЖИОСТII бЫЛИ укруПИС· 
ны, в них введены двух. Jl трехс~сеи

ные занятия, созданы нитернаты для 

уч-ся, живущих далеко от школы. 

План всеобуча в 1942/43 учеб. г. по 
Наркомпросу ТССР был выполнен на 
92%. За первое полугодие отсев со· 

ннкам 7-летинх и ер. школ с прtсзы
вом ПОМОЧЬ POдiiHC В BOCПIITaН!II! ПОД· 
растающего ПOKO.lCIIIIЯ, Зa~leiiiiTb 

ушедших на фронт отцов 11 старших 
братьев, стать учителяю1. Сотнн турк
менок отклнкиулнсь на призыв пар

тин н ко~ссо~юла. История нар. об
разовання Туркменистана не знала 
еще такой массовой подготовкн жен. 
сюсх учительских кадров, какая на

б,lюда.'lась в годы Вел. Отеч. войны. 
В 1942 право на работу в школе по
.1учнлн 3872 н в 1943-2877 деву
шек. За три года войны на кратко
срочных курсах подготовлено свыше 

7,5 тыс. учителей 1-4-х классов. 
В послевоенные годы иеобходtщо 

было обеспечить всеобщее обязатель
ное обучение детей 7-летнего возраста, 
повысить качество обучения 11 восnи
ташся. развернуть шко.1ьиое стр-во. 

В 1945/46 учеб. г. гос. п.'lан всеобуча 
выполнен на 88,8 и к концу года- на 
82,4 %. Это объяснялось тем, что 
многне детн школьного возраста в 

связи с окончанием воi1ны вместе с 
родителями выехали нз Туркменнста
на, значительная часть подростков 

5-7-х классов пошла работать в к-зы, 
на npo~1. пред-тня. нек-рые nосту

пили учиться в шко.1ы ФЗО н РУ. 
Особенно ма.~о уч-ся бы.1о в старшнх 
классах-на кои . 1946/47 учеб. г. nлан 
охвата 5-7-мн класса~ш выполнен на 
79,9 и 8-10-мн - на 62,6%. 
С 1949/50 учеб. г. в респ. повсе

местно вводился 7-летнюi всеобуч, 
завершить к-рый удалось в 1950/51 
учеб. г. (табл. 1). 
В nосдевоеиные годы в pecn. раз-

областных н краевых центрах, в круп
ных nром. городах в осн. завершсеть 
nереход от 7-летиего к ер. образова
юсю, ЦК КПТ принял nостановление. 
направленное на осуществленне с 

1953/54 учеб. г. nерехода ко всеоб
ще~tу ер. образованию в Ашхабаде. 
об.1астных центрах - Мары, Ташаузе. 
Чарджоу, 11 пром. городах Красно
водеке и Небнт-Даге. Выросло чнслао 
ер. школ, увел11Ч11•1Ось кол-во уч-ся. 

старшнх классов не то.1ько в круп

ных городах, но 11 в се.1ьскоii мест
ности (табл. 3). 
20-й съезд КПСС ( 1956) \ утDерднл• 

программу культуриого С'l'роительства. 

в СССР, важиьш моментом к-рой бы-
.1о развспне идей В. И. Ленина о вве
деюш в сов. школах прссиципов тру

дового воспитания н nолнтехн. обу· 

чення, о сблнженнн обучения с· 
жнзнью, с практнкой коммуннстнче
ского стронтельства. В учебно-воспн-
тателысо~t процессе труду отвод11лось . 

важное место. Шко.1ы pecn. с 1954/55. 
учеб. Г. Пpi!CTYПIIШI К работе ПО НО· 
вьщ учеб. плана~t: в 1-4-х. 
к.1ассах введены уроюt ручного труда. 

в 5-7-х практнческне заня
тня в учеб. ~•астерсtшх, работа на• 
учебно-опытных прншкольных участ-
ках . К нач. 1956/57 учеб. г. для обу. 
ЧСНIIЯ уч-ся труду В 7·,1CTHIIX 11 ер. 
школах создано -187 учеб. мастер--. 
CКIIX. Пр11 705 ШКОдаХ ЮleЛIICb учеб· 
но-опытные участкн. С 1956/57 учеб. г. 
в старших классах ер. школ введенЫ> 

новые учеб. предметы - практикумы• 
по ~1аШ11новеденню, электротехн. 11' 
автоделу. 

TaGJIIщa ... 
Рост сети семипетних и средних mко.1, контингента уqащихся • нмх на начало 

учебного года 

в том Ч11Со~1е 

Уч~бные Всего Всего уча-
rоды ШI<DJI иачапь-

1 
с~мя-

1 CpOДHIIX 1 ПpD'IIIX ЩНХСЯ 

ных neTHIIX 

1940/.1 
19.5/46 
1949/50 
1951/52 

1254 
1089 
1248 
1223 

.21 
296 
.26 
369 

ставИ.'I 4126 чел. Для оказания nомо
щи детям фронтовиков и освобож
денных от фашистской оккупации 
районов уч-ся школ pecn. собирали 
учебники, тетради, одежду, про
дукты. Уч-ся Сакарекого р-на 
Чарджоуской обл. сдали в фонд nо
мощи детям вещи на 36 257 руб. · 
В годы Вел. Отеч. войны остро 

встад воnрос о педагогнческих кад

рах. Для подготовки учителей орга
ны нар. образования совместно с nap· 
тиitныю1 н сов. организациями от
кры.lи в областных центрах кратко
срочные курсы для девушек-туркме

нок, окончивших семилетние и ер. 

школы. ЦК КП(б)'Т и ЦК ЛКСМТ 
обратилнсь к ко.мсомодьцам-выnуск· 

7З7 
676 
732 
734 

94 
115 
90 

120 

2 
2 

239571 
178003 
210412 
219425 

вернулась работа no расширению се
ти и укреплению учебно-матернальиой 
базы общеобразовате.1ьных школ. На 
средства из капнтадьных вложений 

к-зов и общественных организаций 
строили новые шкоды, nристраивали 

к существующим школьным зданиям 

классы (табд . 2) . Это позволило зна
чительно увеличить прием уч-ся в 

7-10-е классы. 

Усnешное осуществление 7 -летнего 
всеобуча создало благоприятные ус
ловия для nостепенного перехода в 

городах от 7-летиего к 10-летнеыу 
образованию. Во исполнение решения 
19-го съезда кnсс ( 1952)' в к-ром 
записано - в течение nятплетня 

(1951-55) В СТОЛIЩаХ СОЮЗНЫХ ресП., 

RI'IIJIЬ·I 
ных 

27888 
177.3 
27963 
18782 

В ТОМ ЧIICn!: в шкопах 

1 cp~ДHIIX 1 npo•"" 
се~ш-

петних 

160691 
116411 
134638 
136067 

.9098 
.З742 
.7811 
64556 

1894 
107 

20 

. 

-

Огромную роль в осуществлешш ер. 
образования сыграли пришкольные· 
интернаты, расходы на содержание· 

к-рых несло гас-во и дишь нек-рую . 

их часть, в оси. на питание, оплачи

вали к-зы или родители. За 1946-56 . 
число интернатов выросло с 23 до 59, 
или в 2,5 раза, уч-ся в них- с 694 
ДО 3325, IIЛII nOЧТJI В 5 раз. Интерна· 

Таблмl{а 2 

Об"Ъе•t шкопьноrо c.тpOJITeJIЬCTI& • тсср · 

Лятипсткн 

Четвертая (19•6-50) 
Пятая (1951-55) 

1 1 
У••••шче-

Копнч«!ство скнх 
школ м<:ст 

76 
1~5 

13 951 
16 666 



Учебные 

rоды 

1953/54 
1956/57 

вс:еrо 

1218 
1202 

Шкопы 

1 

В ТОМ Ч IIC.1e 
средннх 

189 
295 

ты как одна нз фор~! вов.1ечення де
тей в школу nолностью оnравдалн 
себя. В 50-е гг. в pecn. интен
Сitвно развивается сеть ер. об
щеобразовательных школ, кол-во 
к-рых в 1957 по сравнению с довоен
ны~t 1940/41 учеб. г. увеличилось бо
лее чем в 3 раза. Расширилась сеть 
ер. школ в се.1ьскоti ~tестности. В 
1958/59 учеб. г. в школах pecn. обу
чалось 240 141 уч-ся. Растет число 
девушек-туркменок, nолучивших ер. 

образование. В 1953/54 учеб. г. ер. 
ШКОЛУ OKOHЧИ.lll 542 11 В 1956/57-
1464 девушки-турк~tенкн. В соответ
ствtш с Законо~t Верх. Совета СССР 
сОб укреnлении связи школы с 
жизнью н о дальнейше~t развитии cll
cтe~tы народного образования в 
СССР:о ( 1958), с Закон о~! Верх. Со· 
вета ТССР «Об укреnлении связи 
ШКО•lЫ С ЖИЗНЬЮ 11 О ДЗ.lЬНейшем 
развнтн11 снсте~tы народного образо
ваюtя в Турюtенской ССР:о ( 1959) на 
всей террнт. pecn. д•lЯ детей и nод
ростков 7-16 лет вместо 7-лет
иего всеобуча с 1 сент. 1959 введен 
8-.1етн11й всеобуч. В соответств1111 с 
Законом о школе юtесто ер. школ 
создавзлись 11-лепше ер. трудовые 
nолитехи. школы с nроизводственным 

обучением, в к-рых главное место от
водилось изучению основ наук, трудо

во~tу, физ. и эстетическому восnита
нию nодрастающего nоколения. 

После окончанttя 8-го класса уч-ся 
продолжал11 обучен11е в 11-летнttх ер. 
школах или nocтynaлtt в ер. сnец. 

учеб. заведения, nрофессllонально
техн. училища, др.- шли работать 11 
продо.1жашt учебу в вечерних, заоч
ных школах рабочей и сельской мо· 
лодежи. 

В соответствии с Законом о школе 
в Ашхабаде и др. городах созданы 
сnециализированные школы с nреnо

даванием ряда nред~tетоо на англ. яз. 

М-во нар. образован11я, НИИ 
школ разработаюt новые, научно 
обоснованные учеб. nланы и ориги
нальные npoгpa~t~tы для школ ТССР. 
В соответствии с nостановленнем ЦК 
КПТ и СМ ТССР (1961) nроведен 
конкурс на лучший оригин. учебник 
по 11 nредмета~! для школ с турюt. 
яз. обучения, в результате созданы 
потюценные учебюtюt по отд. дис
uиппинам. 

В ТрудОВЩI ВОСПИТЗНIШ УЧ·СЯ ВЗЖ· 
ное место заняло самообслуживаюrе, 
введенное в школах н др, учеб. за· 

18• 
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Таблица 3 
ЧHC:JIO CptJI.HИX UIIO.I И yчaЩIIXC:II 8 НИХ 

В городох 11 ГОрОДСКIIХ 

~'чащнеся ПOCeJICIIIIЯX R сельскоn местностн 

всего 

219788 
255545 

1 В ТОМ ЧIIC,,O 
в 8-10 класса:< 

gз671 
134124 

чщ:.1о 

УЧ8ЩIIХСЯ 

81977 
92014 

ведениях по nостанов.1енню ЦК КПСС 
11 СМ СССР от 2 июня 1959. 
Для обсуждения актуальных во

nросов nерестройки снетемы нар. об
разования pecn. в соответствии с За
коном о школе 14-15 авг. 1960 вАш
хабаде состоялся 6-й pecn. съезд учн
те.~ей Туркменистана, nрttзваnший об. 
шествениость pccn. оказать активную 
nо~ющь органа~t нар. образования 11 

завершении nерестройюt систем~~ нар. 
образования, укреn.1еннн уч~бно-~!а
терltальноit базы шко.1 ( 1-й pecn. 
съезд учителей nроходил 31 дек. 
1924-1-2 янв. i925; 2-й- 9-11 
~tарта 1931; 3-й- 26-28 нюня 1940; 
4-й- 18-20 авг. 1947; 5-й- 12-14 
ИЮНЯ 1958; 7-Й- 15-16 МЗЯ 1968; 
8-й- 14-15 ~tая 1975). Укреn.~еюtю 
учебно-~tатер11а.1ьной базы школ ~.ю
собствова.~о nостанов.1ение UK КПТ 
11 СМ ТССР о:О ~tepax по укреnлению 
~tатериа.1ьной базы н nереводе школ 
рссnуб.1ики на однооtенное занятне:о 
( 1960), к-рое разреша.1:> исnолко~tам 
~tестных Советов нар. деnутатов вы-

1 В ТОМ ЧIIСЛО 
в 8-10 
кnnccax 

59846 
76281 

чнс.ло 

УЧ8ЩII.) • ..:Я 

137811 
133531 

1 в том чксле 
в 8-10 
классах 

33825 
57843 

ученических мест. Это дало возмож
ность nеревести в 1961/62 учеб. г. 
свыше 53% школ на сдносменные 
занятия. 

Под руководством nартийных орга
ннзгцнir органы нар. образования 
pe::n. nровели большую nодготовн
тс.1ьную работу no nереходу на все· 
обуч, организации nроизвод~твенного 
обучения, nолитехнизации 11 уси
лению связи обучения с трудом и 
жизнью. 

Реорганизация 7-летних IIIKOЛ в 
В-летние завершнлась: в 1962/63 
учеб. г. в 600 восьмилетних школах 
обучалось 139 тыс. уч-ся. В 1960/61 
учеб. г. в городах н сельской мест
ности pecn. действовало 150 ер. об
шеобразовательных 11-летних трудо
вых nomtтexн. школ с nронзводствен

иым обучением; в 1961162-210 и в 
1964/65-331. В 1961/62 учеб. r. nро
изводственным обученнем бы,lо охва
чено 11 100, в 1962/63-19 700 уч-ся, 
или 95% всех уч-ся старших классов 
(табл. 4). 

Таблица 4 

Конт11нrеит yqaщiiXC:II по К.'l&ссаи в ТССР на начало учебноrо rода (беJ школ 
рабоч~А. Ce.'IЬCKOii MOJIOJI,eЖИ И CПf:Q,H3.1biiWX IU.Ii.OЛ) 

Показате.,н 
1960/61 

Всего уqащнхся в классах 267 500 
в том чш:.1е 

1-4 164 0011 
5-З 91 000 
9-11 12 500 

дедять средства на стр-во 11 nристрой
ки к.1асс11ых nо~tещеннй к существую
щн~t зданиям школ за счет средств 

бюджетных остатков 11 каnитального 

ре~tонта школ. За 1959-61 в pecn. 
11остроено 122 школьных здания и 
ок. 300 классных ко~1нат на 61 тыс. 

Сре;щяя школа J\~ 26. Таwауз, 

Уqебвwе r оды 

1965/66 1970/71 

413 100 538 600 

220 400 205 600 
154 400 281 600 
38300 51 400 

В ер. 111колах уч-ся наравне с изу
чением основ наук nод руководством 

инженеров, квалифицированных ма
стеров, врачей, сnециалистов с. хоз-ва 
nроходили nронзводственное обуче
ние в uexax nром. nред-тий, ле
чебных учреждениях, на животно
водческих фер~tах к-зов 11 совхозов. 
В 1963 в 300 ученttческнх nроизводет
венных бригадах работа,lо ок. 9 тыс. 
уч-ся. 

УЧ·СЯ, OKOHЧIIBШIIM ер. ШКОЛЫ, ОД· 
новре~1енно с аттестато~t о ер. обра
зовании выдавзлись удостоверения о 

nолученной в nроцессе nронзводствен
ного обучения сnециальности. В 
1962/63 учеб. r. из 3134 чел., окончнв
шнх 11-е классы ер. школ, 556 уч-ся 
nолучн.1и квалификацию тракториста
слесаря, 130- ковровщнu 11 др. 

Во 2-it nол. 60-нач. 70-х гг. рас
тет шко.1ьная се1ь. В 1966/67 _УЧе?: r. 

,, ., 
1 

·! 
1 
.\ 

:1 ,, 
'1 

1 
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~·рок слесарного ne.na s средпеn 
wкo."''e J\~ 31. Awxaбa;J.. 

в pecn. работало 1409 шко.~. в т. ч. 
513 ер . , 536 - 8-лепшх. 355 - на
чальных 11 5-nрочнх. В 1971/72 учеб. г. 
функционировала 1441 школа (796 
ер., 381- 8-.~етняя и 264- нача.~ь
ных). В 8-й nятилетке nостроены 
шко.1ы на 135 тыс. ученических мест. 
По 11н1щиапше к-зов и на их средства 
введены в деiiствие школы на 23,2 
тыс . ~1ест. 

В школах pecn. увеличивается чис
ло девушек-тур1;менок. В 1958/59 
учеб. Г. IIX бЫ.10 70 353. D 1960/61-
79 981, В 1966/67- 146 832 И D 

1971/72-207 830. Возросло число 
девушек-турюtенок в 9-10-х клас
сах : в 1959/60 учеб. г.- 6818. в 
1960/61 -8844. в 1966/67- 11 659 и 
в 1971 /72 - 22 66-l. 
В соответствни с nостановлением 

ЦК КПСС 11 C.l\1 СССР «Об органнза
цин wкол с П!>Од,lеииым днем:. ( 1960) 
в pecn. nопвт.ются общеобразова
те.lьные шко.~ы нового тиnа - школы 

с груnnами nродле!JI!ОГО дня. В 
1966 11~111 бы,1о охвачен<> 17,5 тыс. , в 
1971/72 учеб. г.- 50 тыс. детеi1 . В 
1980/81 учеб. г. в групnах с nро
д•lенным днем обучалнсь и восnи
тыва.1ись 84,7 тыс. уч-ся. 
В 60-е гг. в соответствии с утвер

жденным n.1аном pecn. и областные 
ин-ты усовершенствования учителей, 
райгор~1етодкабннеты осуществили сн
сте~tу мероприятий по улучшению ме

тоднческой работы, nовышению ква
лифщ;ацни учителей школ и работни
ков нар. образования. Главное место 
nри этом отводилось курсовым меро

nриятиям, nрактическим семннараъ1 и 

nедагогическим чтениям, обмену nе
редовы~l оnытом работы учителей 
pecn. и др. рабо'Jников nросвещения. 

Это nо:~~огало молодым учителям со
вершенствовать методику обучення 
и восnитания уч-ся. Инициатором 
обмена. оnытом стала. vчительница 

рус. яз. н m1т. ер. школы N~ 1 Ленllн
ского р-на Т. М. Сnиридонова. В 
1971/72 учеб. г. в pccn. работало 250 
шко.1 nередового nедагогического 

оnыта . 

Бо.1ьшое расnространснне в pccn. 
получит! оnорные школы, проnаган

днрующие 11 внедряющие в nрактику 

nрикреnленных к ним школ доспtже

ння Ш'.:tагогической науки. изучающие 
11 расnространяющие оnыт лучших 

учнтс.~сй. На базе оnорной шко.1ы 
nрово.:~.ятся се~шнары учителей . В 
1964/65 учеб. г. в Керкинском р-не 
функционировало 7 оnорных ШJ<ол. 
Органы нар. образов:ншя изучат! 

и расnространяли опыт работы школ 
с высокнми nоказателями учебно-вос

nнтательноir работы. Одна из ннх -
ер . школа N~ 12 /\\ары . Учителя шко
лы nрю1еняют новые формы и ~tето
ды nедагогической работы, вместо 
общеnринятага методобъединения учи
те.~ей введен nедагогнч. nрактнку~1. 
с сообщения~ш на к-ром выступ;нот 
учителя школы. В эту работу вов.~е
чсн весь nедколлектнв. nодбнраю 

щнй новые приемы педагогической 
работы, в т. ч. взанмоnосещенне учи
телями уроков, их обсужденне и раз
работка методнк. 
По.~езную работу nроводит nедко.1-

леrпнв ер. шко.%1 N~ 3 Ашхабада, 
где оnытные учителя Н. А. Парссгова, 
В. Я. Синицина 11 др. оказывают ме
тодическую nо~1ощь молодым учнте

.1ям. В шко.~е nрактнкуется взшш
иое nосещение уроков с nоследую

щюt анализом. совместные разработ
ки метод11чесюrх матерна.~ов и др. 

виды работы. В 1965 оnыт работы 
этих школ одобрен ко;тег11ей М-ва 
нар. образован11я ТССР 11 nрезидllу
мо~! РК nрофсоюза работн11ков nро
свещения, высшей школы 11 науч. уч
режденшi ТССР. 
Многне шко.%1 респ. нзучают nе

редовые ~1етоды обучення, накоnлен
ные в школах братсюrх респубтrк. 
С этоir целью груnnы учнтелей, ру
ководнтелей школ, методнстов. ра-
ботннков нар . образования ТССР 
ВЫСЗЖаЛ!! В Лнnецкую обл. 11 
Ростов ( 1963), в Узбекскую, Таджик-

Занятия по токарному делу о 7 кл=tссс 
срсднеА школы Хо 1. Небнт·Дilr. 

скую, Азербаiiджанскую ССР, Лат
!l!!ю, ТАССР. в Москву и Ленинград 
(1965), Краснодарсюrii край (1966) . 
Опыт учнте.~сй школ Л11пецкой обл. , 

добrшшнхсп рацrюналыюi1 органrrза
цrrи и актнвноl! работы каждого 
шrюльнrrка на протяжсшш всего уро

ка; yч111e.~eii Казани, ставивших nе
ред к.~ассом nроб.1емиые воnросы, со
четавших объяснение нового матери
ала с nовтореннем nройденного, был 

внедрен в nракТ!!ку u1кол Ашхабада, 
Небнт-Дага, Чарджоу, Краеноводека 
и нек-рых се.~ьских школ ресnублики. 

По опыту работы органов нар. об
разования Узбекистана и Таджики
стана в Pecn . ин-те усовершенствова
ння учителей организована филыю
тека, на курсах nодготовлено 300 
учителей-кннодемонстрантов 11 др. 
Эффективность учеб. процесса 

nовысил nеревод многих школ 

pecn. на кабинетную систему обу
чения. По оnыту ер. школы N~ 3 
Саятского р-на, оборудовавшей 17 
учеб. кабинетов ( 1964), все школы 
pecn. стали nерсходить на кабинет
ную снстему. 

НИИ nеднаук М-ва нар. образова
ния ТССР npoвe,l цrrкл научно-nрак
тичесюrх конференций по актуальным 
воnроса~! нар. образования, способ
ствовавший обобщению и расnрост
ранению nередового nедагогического 

опыта, nовышению деловой квалн
фикацm! учителей н работников нар. 
образования. Конференцrш на те~1ы 
«Развитие · народного образования и 
nедагогическоir мыстr за 40 лет:. 
( 1964), «0 nовышсншr эффеrпивно
спr обучения в школс:о ( 1965), .:Вне
дрение технических средств обуче
НIIЯ» ( 1969) nроnагандировали пере
довой nедагогнч. оnыт. 
В усовершенствовании системы нар. 

образования респ. nоложительную 
ро.~ь сыграли 2-й Всесоюзный съезд 
учителеir ( 1968) и 7 -ir съезд учителей 
Туркменистана ( 1968). В итоге осу
ществления мсроприятиir по nовыше
нию уровня ыетодической работы 11 
квалификацrщ учителей по нтогам 
1965/66 учсб. r. 4757 и 1971/72 учеб. г. 
- 8035 учителей школ М-ва нар. об
разования обесnечили полную успе
ваемость уч-ся. 

В соответствии с директивами 23-го 
съезда КПСС. постановлениями ЦК 
КПСС, СМ СССР (нояб. 1966) н 
ЦК КПТ, СМ ТССР (февр. 1967) сО 
мерах по дал~онейшему улучшеюно ра: 
боты средней общеобразовательнои 
школы» в pecn. осуществляется 8-лeт
IIIIЙ всеобуч и переход ко всеобщеыу 
ер. образаваюно молодежи. В связи с 
этим расширяется сеть ер. общеобра
зовательных школ. 

В соответствии с nостановлением 
ЦК КПТ н СМ ТССР от 2 февр. 
1967 о:О мерах по дальнеirшему улуч
шеншо работы средней общеобразо11а-
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В бнблиотеке среднсn школы J\\ 12. Небит-Даг. 

тельной школы» курс начального обу
ченllя в школах огран11чен треть11м 

классом, с 4-го - введено пред
метное обучен11е. В респ. органllзова
ны нача.1ьные ( 1-3-е), 8-летн11е ( 1-
8-е) 11 ер. школы (1-10-е классы) . 
В рссп. функц11он11руют ер. школЫ с 
про11зводственны~1 обучением, ер . 

шко.~ы с углубленным изученнем отд. 
предметов , школы-интернаты, ер . об
щеобразовательные вечерн11е (смен
ные) 11 заочные школы рабочей мо
лодежll, спец. школы (для уметаен

но отсталых, глухих, слепых детей 
11 др . ). 
Проведена реформа курса обуче

ния общеобразовательной школы: со
ставлены 11 введены новые учеб. пла
ны н програ~вtы по всем пред~tетам, 

llздаНЫ ОрiiГIIНаЛЬНЫе учебНИКИ. С 
1970/71 учеб. г. 1-е классы общеоб
разовательных школ переведсны на 

работу по новым учеб. планам 11 про
граюlам. Туркм. школы работают по 
учеб. планам, программам н учебнll
кюt М-ва просвещення ТССР. 
В помощь у•1-ся школ в учеб. про

грашlу Турк~t. телевидения ежене
дельно ВliЛЮчаются выстуnлен11я уче

ных, ~teTOДIICTOB, ОnЫТНЫХ yЧIITeдeil 11 
преподавателей вузов. Для внедре

НIIЯ трудового 11 nолитехн. обучення 
в шко.1ах pecn. оборудованы мастер
ские, в учсб. nроцессе исnользуются 

тех н . средства, организована кабllнет
ная снетема обучения. Во многих 
школах старшеклассников обучают 
вожден11ю авто~10бнля, с.-х. машин, 
созданы межшкольные учебно-проllз· 
водственные комб. по професснональ
ноil ор11ентащш_ В 582 учен11ческнх 
производственных бр11гадах более 14 
тыс. уч-ся овладевают спецна,1ьно

стю111 хлопкороба, Жllвотнnвода, 
строителя 11 др. ( 1981). 
В целях реалнзацш1 nостановлен11я 

UK КПСС н СМ СССР (нюнь 1972) 
«0 завершении перехода ко всеобще
му среднему образованию ~10лодежн 
11 да.~ьнеilшем развитии общеобразо
ватедьноil шко.1ы~ в респ. завершен 

переход к ер. образованию, расщllре
на сеть ер. шко.1, усн.111ЛIIСЬ темпы 

стр-ва школ, за 9- 11 10-ю пят11,1етк11 
построено 370 школ на 266,6 тыс. 
ученнчесю1х ыест, укреп.1ена IIX учеб
но-~lатершмьная база. 
В соответствшt с названным поста

нов.1еш•е~t в pecn. nроводltтся перно

д11Ческая аттестация учнтелеil . Атте
стацllонная кощtссllя, созданная при 

М-ве nросвещсння ТССР, по резуль
тата~• аттестащш nрнсвонда большой 
группе лучш11х уч11те.1ей звания 
«Старший уч11тель~ н «~'чнте.~ь-мето. 
днст:о. Пернод11ческая аттестация по
высила ответстве11ность уч11тедя за 

обучен11е 11 BOCПIITaiOte ~10.10ДОГО ПО· 

POII:T TIIПDD WКОЛ 11 ЧШ:J13 учаЩНХС:А 8 HIIX 

У 11Сб11ЫС 
годы 

1940/41 
19t;4 /G5 
1970/71 
1980/81 

Bcr-ro 
ШKOJI 

1254 
1369 
1482 
1569 

началь-

IIЫX 

421 
394 
313 
202 

В ТОМ ЧJIC.1e 

1 Н('ПО.111Ы~ . 1 1 CpC'ДIIIIX CpC.:J.HII:< 

737 
604 
417 
278 

94 
367 
746 

1079 

1 npOЧIIX 
2 
4 
б 

10 

Всего 
)'Ч3ЩIIХСЯ 

239571 
38~582 
539475 
704600 

коле1шя, позволила поощрять педа

гогllческое мастсросnо 11 творческую 

IIHIЩIIaТitBy . 

Большое значение для совершен
ствованllя работы · сельскнх школ 

рссп. 11мсло nоста11овлен11е UK КПСС 
11 СМ СССР (11юль 1973) сО мерах 
no даль11еi1шему улучшен11ю услов11й 
работы седьскоil общеобразоватедь
ноil школы~. В соответствии с эт11м 
ПOCTaHOBдeiiiiC~I увеличен ОбЪеМ 

школьного стр-ва на селе за счет ка

ПIIталыlых n.1оже11шi, средств к-зов 
11 др. l<ооп. орган11зацнi1. Шко
лы CTpOIIJJIICЬ КОМ П.~eKCIIO С ПО~!еще

НШ!МII для шперната 11 домащr для 

уч11теле1i. В каждом к-зс 11 совхозе 
респ. открыты 1-3 общеобразова
те:tьные ш1шлы (табл. 5). 
Прm1ятнс Верх. Советом ТССР За

кона «0 мерах по разв11т11ю среднего 
образован11я в Туркменской ССР:о 
( 1973) 11 Закона «0 народно~! обра
зованшl Турк~tенской ССР:о ( 1974), 
введенного с 1 мая 1975, сnособстыо
ва.1о ус11дснию темпов осуществде

НIIЯ ер. всеобуча. К концу 10-li пяти
леткlt nереход ко всеобщему ер. об
разованию в ТССР завершен. 
Для усилен11я воспитательноА ра

боты с уч -ся в школах введена дол
жность орган11затора восщtтательноА 

и внеклассной работы. Это оживн.1о, 
внесло разнообразие и IIHI!UIIaпtвy в 
воспитательную деятельность школ. 

В pecn. создана необход11мая база 
ДЛЯ nОдГОТОВЮ! УЧIIТеЛЬСКНХ кадроВ: 
в 1970/71 учеб. г. в школах работало 
25,3 тыс. 11 в 1980181- более 36 тыс. 
YЧIITeдeil, из к-рых 7·2,7% -с выс
щн~r образованием. Подготовку уqн
те.1ьсюtх кадров в респ. осуществля-

Занит11я по бно.1оrш• в срсднеn wкone-

JHJЧ:JЛb• 

IIЫX 

27888 
17418 
12541 
5900 

1 

-"• 20. Ашхоба;J. . 

в то~ чнс.1е в школах 

нспол-

ных 

160691 
154881 
84152 
40400 

1 
CpC.1НIIX 

49098 
209767 
441880 
653400 

1 
ПpOЧII:'t 

1894 
51G 
!>02 
1900 

'• 
1 
' 
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Вf!!чср дружбы в n11онерско).1 Jlarcpe 
Пoce.noJQ Фирюза . 

ют ТГПИ им. В. И. Ленина, ТГПИИ, 
ТГУ ю1 . А. М . Горького, ТГИФК 11 
nять nедучил11щ. В 10-н nятилетке в 
pecn. ежегодно в общеобразователь
ные школы приходит! 2 тыс. моло
дых специалистов. 

За выдающиеся успехи в обучении 
н ко~!~tуюtстическом воспятаюш под

растающего поколения 2360 учителей 
wкo.'l респ. награждены .ордена~ш и 

'Уqашиеся сре.nнеА шко11ы Nt 14 на уроке 
11стории в краеведческом )1уэее. Ашхабад. 

медалюш СССР, 425- Почетными 
грамотами Презндиума Верх . Сове
та ТССР, 495 учителям и работни
кам нар. образования присвоено по-
четное звание заел. учитель 

wкол ТССР (1981). Директо-
РУ ер. шко.'lы N2 6 Серахекого р-на 
Ашхабадекон обл. Реджепгуль Ухупо
вой и учителю ашхабадской школы 
J\'2 14 Оразберды Мишиеву пр11своено 
nочетное звание Героя Социалисти
ческого Труда, директору ер. школы 
.\i! 1 пгт Сакар Сакарекого р-на Чар
.джоуской обл. Хаиту Борджакову
нар. учитель СССР. 

В ТССР работают респ., 5 об.1аст
ных н один городской ин-ты усовер
шенствования учите.-1еli, к-рые прово
дят курсовые мероприятия с учнте.'lя

ми, традиционные педагогические чте

НIIЯ, организуют изучение, обобщеи11е 
11 распространен11е передового педа. 

гогического опыта. l3 ТГУ ю1. А. М. 
Горького действует фак. повышения 
квааифнкащш руководящих работни-

. ·' 

ков . нар . образова
ния С ПОСТОЯ/1110 

действующими кур
сами для директо

ров школ и их за
местителей. В 

ТГПИ им. В. И. Ле
нина функциониру
ют курсы учителей 

рус. яз. 11 лит. иац. 

школ. Учителя му
ЗЫКII и пения, 

, школьные библио-
текари, сотрудник;., 

внешкольных уч

реждеишi повыша
ют 1<вал11фикацшо 
на курсах работни

ков культуры. НИН педагогиче
СIШХ наук М·оа проевещении ТСС? 
работает над созданием научно обuс
нованных оригннальнь.~х учебю1"ов, 
программ, учеб. планов, учебно-иа
глядных пособий, разрабатывает на
уч. методы обучения. 
В помощь учителям школ н работ

инкам нар. образования в респ. изда
ются иаучно-методнчес1ше журиады 

«Туркменистан халк магарыфы:о 
(о: Народное образование Туркмеlш
стана:о) н о:Русскнй язык н литерату
ра в туркменской школе:о, газста 
«Муга.'lлым,lар газетн:о («Учительская 
газета :о). YчeбJIIIKII для школьников 
11 учебно-методнческне пособия для 
учителей издаются учебно-педагогн
ческнм 11зд-вом о:Магарыф:о (о:Просве
щеннс:о). 

Особенность многонац. школы ТССР 
- интернащюнаЛIIЗ~I. В соответствии 
с желаннем уч-ся обучение в общеоб· 
разовательных школах респ. ведется на 

турк~1., рус., узбекском н казахско~1 
яз. 26-й съезд КПСС (1981), подводя 
нтог11 многогранной работы сов. шко
лы по обучению 11 коммунистическому 
воспитанию подрастающего поколе

ния, завершению персхода к обяза-

Урок XIIMHH n срс.п.псn школе N'll 14 копхаза 
сОктябрь• /w\apыRcкoro раЛо11а. 

тельному всеобщему образованию, 
от~tетнл определенные недостатки в 

деяте.'lьностн общеобразовательных 
школ 11 органов нар. образования . 
Съезд нацелил уч11телей и работнll· 
ков нар. образования на необходи
мость повышения качества обучения, 
трудового 11 нравственного воспита

ния школью1ков. Одновременно съезд 
потребова.'l изжить формализм в 
оценке труда учителей 11 уч-ся, укре. 

Средняя: школа в поселке Фнр1оэа, 

пить связь обучения с жизнью, улуч
шить подготовку школьников к об
щественно полезному труду, прояв· 

пять макс. заботы об учителях, 
создавать 11~1 необходимые жнm1щно-

Лен11нск11n ъtуэеn в среднеn wкone Nt 12. Ташауэ. 
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бытовые усповня для успешной рабо
ты. Съе:IД норучип Академнн педна
ук и М-ву проевещемня СССР устра
ннть все недостаткн, создать новые 

программы, учебннкн для школ и 
:nредпосыпкн для постепенного пере

хода на обученне детей в подготови
'Те.1ЫIЫХ классах общеобразоватепь
I/IЫХ школ с б-летнего возраста. 
Выnолняя решения 26-го съезда 

:КПСС, АПН СССР, М-во просвеще
I/IIIЯ СССР и М-во просвещения ТССР 
усовершенствовапн программы и 

учебники по отд. предметам. Новые 
111рограммы и учебннки освобождены 
от сложного и второстепенного мате

,риапа. Учителя школ и работники 
нар. образования респ. реализуют 
:рсшею1я съезда партии, повышают

эффективность урока. Педкоппективы 
школ N2 1 Небит-Дага, N2 13 Красно
водска, ~9 4 и 9 Мары, N2 2 Дейнау
ского, Nv 6 Серахского, N2 25 Ок
тябрьского, N2 1 пгт Сакар Сакареко
го р-нов и др. следуют почину учи
'Телей Волгограда «Каждому уроку
отличную подготовку, современные 
:методы, высокое l<ачество:о. 

Практическ11е занит11я no 11зуqен11ю хурекоубороqноА маш11нw в СПТУ Ht 14. Ташауз. 

С 1980/81 учеб. г. во многих шко
.J!ЗХ респ. пристуnили к обучению де

тей б-летнего возраста в подготовн
'Те.1ьных классах. Одновременно в 
.детских садах организованы подгото

:nитепьные группы, готовящие детей 
к школе. 

Школы респ. сосредоточили усилия 
она выnопиен1111 задач, поставленных в 
решениях аnрельского (1984) Ппе

rну~•а UK КПСС, в Оси. направлени
ях реформы общеобразовательной и 
nрофессионапьной школы, опредепя
•юших научно обоснованную долго
·временную программу совершенство

'вания нар. образования на этапе раз
IВIIТого социапнстнческого общества. 

ПРОФЕССИОНдЛЬНО - ТЕХНИ
·ЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ_ Профес
•сtюна,1ьно-техн. образаванне в Турк

IМенистане носнт гос. характер - все 
учеб. заведения професснонапьно

·техн. образования открываются, со· 
.держатся н уnравляются гос-вом. По
,рядок открытня н закрытия учеб. за

ведений определяет СМ ТССР. 

Госком. по професснонально-техн. 
.::>бразованню ТССР, созданный в 1978 
(ранее назывался Госком. по про
фессионапьно-техн. образованню при 

·СМ ТССР), через областные управ
.ления руководнт всемн учеб. заведе
:ш•я~ш на террит. ТССР. 

По характеру подготовки рабочнх 
:кадров ПТУ делятся на городские 
·(ГПТУ), сепьскне (СПТУ) 11 техн. 
·(ТУ), к-рые спецнапнзируются по 
·~траспяы пронзводства. Прнем в ннх 

.nроводнтся nосле окончання 8- и 

IО·летней школы. Срок обучення от 
3 ~о 3 пет. 

Ср. профтехучнпища городскне 
(ГСПТУ) 11 сельские (ССПТУ), поми
мо професснональной подготовки 11 
приобретения уч-ся рабочей квапифн
кацlш, дают общее ер. образование и 
право для постуnления в ер. спец. и 

высшие учеб. заведення. Срок обуче
ШIЯ в ГС ПТУ 11 ССПТУ- 3 года. 
В COOTBCTCTBIIII С ЗаКОНОМ О Нар. Об· 

разовании ТССР мннистерства, ведом
ства, пред-тня 11 учреждения, для к-рых 

ПТУ ведут подготовку рабочнх кад
ров, обесnечивают ПТУ nроизводет
венным оборудованнем для учеб . ыа
стерскнх, оnлачивают рабочне места 
на nред-тнях для nрохождения пронз

водственной практнки уч-ся, а также 
создают условия для проведення учеб. 
nроцесса 11 освоення молодежью но

вой те:ш., передовой технологии 11 
высокоnронзводнтепьных сnособов 
труда . 

Становпение снетемы nрофессно
напьно-техн. образовання в pecn. свя
зано с развнп•е~J нар. хоз-ва 11 куль
туры, формнрованне~t в ТССР рабо
чего класса . Первые школы по под
готовке квапнфtщнрованных рабо
чих - школы фабрично-заводского 
ученичества (ФЗУ), созданы в 1923 
в !(изыл-Арвате, Байрам-Али, Ашха
баде, Мары при крупных пром. 
пред-тиях (Кнзып-Арватский вагоно-

. pe~tOH'I1HЬIЙ :J-д, Ашхабадское ж.-д . 
деnо, Байрам-Алнйскнй хлопкоз-д 11 
др . ). ФЗУ подч11няпнсь Нарко~!Просу 
ТССР, его Гпавно~1у управлению по 
профсссиональнщtу образованию 
(Гпавnрофобр). В 1930 функциони
ровало 13 школ ФЗУ с 2099 уч-ся. 
В годы довоенных пятилеток вы

пускннкl! ШКОЛ ФЗУ ПОПОЛНЯЛИ ра
бОЧИЙ класс новых отраслей про~t-сти 
(хнм . , нефтедобывающей, стекольной, 
стронт. ~tатериапов) 11 с. хоз-ва ТССР. 
В СВЯЗII С ЭТЮI 11 В СООТ!!еТСТВИИ С 

Указом Президиума Верх. Совета 
СССР сО государственных трудовых 
резервах СССР:о (2 о1п. 1940) в респ. 

организовано 6 учеб. заведений, в 
т. ч. 5 школ ФЗО · (фабрично-завод
ское обучение) и одно ЖдУ (ж.-д. 
YЧIIЛIIЩe), K·pble ГOTOBIIJIII рабОЧИХ 
разных профилей для текстнпьиоil:, 
обувной, хим., стеко.1ьной пром-сти, 
ж.-д. трансnорта 11 стр-ва . В 1941 
OHII ПОДГОТОВIIЛИ 1 ТЫС. рабОЧI!Х . 
В годы Вел. Отеч. во1"1ны в респ. 

открываются новые учеб. заведении 
профтех<>бразования, растет контин
гент уч-ся . В 1944 в 11 школах 11 учи
лищах профтехобразования обучалось 
4,2 тыс. чел. За 1941-44 подг&товпено 
ок. 16 тыс. квалиф1щироваиных рабо
чих. Уч-ся школ ФЗО и профтехучи
пнщ по две-три смены работали в 
учеб. мастерских, выполняя проиэ
водственные планы базовых пред-тиА 
11 правитепьственные задаи11я по рес
таврации 11 изготов.1еюtю запасных 

частей для тракторов, с.-х . ~ашин, 
наборов инструментов д.~я трактори
стов, комбайнеров, воннеких частей. 

Практ11чесюrе зaкRTIIR учащl!.<ся ГПТУ Н. 6 
в ткацком цехе Ашхабадского текстипь
ноrо коыб11натn проводит Гсроn Соцнапи .. 

стическоrо Труд..а Э . Овсэова. 

1 
i l 
! 
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.:;.",F~-..1;!!:~-~;:7-~~- ·~-,.."--'?'0,_ 1 стпопа .1о 80 профтехучнлищ, в 
1111х 41 ,4 тыс. уч-ся, в т. ч . 43 ер. 
-с 25,3 тыс. уч-ел, 20 тсхн.
с 10,4 тыс. уч-ся. 
В профтехучию1щах уч-ся по-

'"'' .1уч:~ют идейную закалку, нх 
~~~,:!; IJОСПI!Тывают на примере nepe
'-f::;'?"JJ, довнкоп н новаторов пронзпод
К'' • ства, на трудовых традiщнлх. 
-~;: , Проводятся торжественное по-
~-- -. )"1 спященне в ряды рабочего клас· 
~.с-::..-"'~· са, конкурсы на лучшего уч-ся i '";;:>·f. профессни . В училищах_ созда-

• ны музеи революцион!IОН, бое

с:. вой 11 трудовой славы, клубы 
• интсрнац. дружбы, материалы 

к-рых испо.1ьзуются в ооспнта

тельной работе. Во всех ПТУ 
проводят .lеtшнские уроки н 

зачеты, поmiтинфорыации, ра-
' ботают кружки техн. творчест

ва 11 художественной са~юдея
телыюстll, фllзкультурно-спор
тllвиые секщш. 

Занятия нефтяников в ГПТУ Nv 2. Нсбит-Даг. 

Перспект11вы развития проф
техобразованllя в респ. огром
ны. Рост эконом11ки, рождеШJе 
новых отраслей нар. хоз-ва спо
собствуют дальнеiiшему расши-
рению сети профтехучилищ, 
увеЛ11ЧеННЮ KOHTlli!ГCI!Ta УЧ·СЯ 

В HllX В nос.~евоенные годы, верные ин
тернац. долгу, чувству братской взаи
мопомощи, учит1ща Туркменистана 
наnрав.~яюt группы выпускников на 

восстанов.1енне города-героя Волго
града, на пред-тия черной ыетал.~ур

гнн Укранны н Урала. 
Ежегодно росло чис.1о школ и учи

лищ профтехобразования , готовящих 
высококва~нфнцированных рабочих 
для нар. хоз-ва ТССР. С 1953 интен
сивно nодготавm1ваются механизатор

о;ие кадры д.~я с. хоз-ва, шко.~ы 

ФЗО и строит. шко.1ы реорганизуются 
в строит. училища с д.1ите.1ьнымн 

срокащt обучения - 1-2 года в~tе
сто 6-8 месяцев. 
В 1958 в нар. хаз-во ТССР направ

лено 2300 ква.щфнцированных рабо
чих, в 1960-3400 н в 1965-4700. 
В 8-ii пяп1.1етке приступн.щ к работе 
26,8 тыс. рабочих ста сnециальностей, 
охончнвшнх nрофтехучилища_ . 
Особенно интенсивно готовят рабо

чие кадры в 9- 11 10-й пятилетках. В 
1970 профтехучи.1нща окончило 6,8 
тыс. рабочих, в 1975- 10,7 тыс., в 
1980- 18,9 ты с. че.1. В 1 0-ii пяти.1ет
ке профессионально-техн. учеб. заве
дения да.111 респ . 74,8 тыс. рабочих. 
В 1968 в pecn. открываются первые 

nрофтехучн .1ища, к-рые наряду с 

професеней дают nолное ер. образова
ние. В 19/1 СОСТОЯ.1СЯ nepBbll'l ВЫПУСК 
рабочих с по.чны~t ер . образованисы 
(579 че.'l . ) . В pecn. действовало 5 ер. 
профтехучи.1нщ н в 9 учи.1нщах соз
данЬ/ отд. группы, к-рые готовили ква

лифицированных рабочих со ер. обра
зование~•- На 1 янв. 1983 в респ. дeii-

СРЕДНЕЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ ОБ
РАЗОВАНИЕ. До fJeB . в Туркыенн
стане отсутствовали ер. спец. учеб. 
заведен11я . В 1922 в Ашхабаде откры
вается первое учеб. заведен11е по 
подготовке учителей ер. квалllфllка
цшt - педтехн11куы, сыгравший зна
чительную роль в культурном строи

тельстве Туркменистана. В 1926/27 
учеб. г. в респ . функционировало 3 11 
в 1929/30- 9 ледтехникумов { 1528 
уч-ся), в 1930/31 учеб. г.- 12 педтех
нику~ов, в к-рых обучалось 2420 
уч-ся. Педагогичесюtе учеб. за
ведеНIIЯ готовили часть выпускюtков 

для поступления в вузы . Многие вы
пускники ледтех нitкумов успешно 

оканчиватt высшие учеб. заведения 
Москвы, Ленннграда, К.нева, Ташкен. 
та, Баку и др. городов страны, ста
новились высококвалнфнцнрованныюt 

спецналистаыи различных отрас.1ей 
нар. хоз-ва. 

Кроме учеб. заведений педагогиче
ского профиля создаются технику~tы 

для подготовки сnециалистов ер. ква

лификации в др . областях нар. хоз-ва 

н культуры. В 1925 открываются ~1ед. 
техникум в Мары, речной техникум в 
Чарджоу и др . , в нач . 30-х гг.- гид
ротехинкум в Ашхабаде, шелкатех
инкум в Мары, се.~ьхозтехнику~t в 
Байрам-Али , зооветтехннкум в К.ерки. 
Эти учеб. заведения готовили спецна. 
,,истов ер. квалифнкацюt для различ
ных отраслей нар . хоз-ва pecn.: овоще
водства, шелководства, хлоnководства, 

стр-ва и эксnлуатацни гндротехн. соо

ружений и др. 

.q.1 я удавдетварения нужд расту
шен np0~1-CТI1 lt С . ХОЗ·Dа В КВаЛIIфИ
ЦИрОDаННЫХ кадрах в ТССР созданы 
рабфаКИ 11 ШКОдЫ. В nадГОТОВI<С НЗЦ . 
кадров большую nо~ющ1.о оказыва
ют учеб. заведения 11 про~1 . npeд
TIIЯ Iv\ocкnы, Ипанова, Ту,lы, Таш
кснта, Пензы, 51 рославля, Баку ,. 
др. городов. В 1926 под Москвой, в. 
Ссребря11ом Бору, открыт турк~1. 
Домпрос, готовнвш11i1 юношей 11 деву
шек коренной нац11ональност11 д.1я. 
обуче1111я в вузах РСФСР. 
Спец11ал11стоn д.1я пром. 11 граж

данского стр - ва, промыславой кооп. 

ГОТОВЯТ TeXHIIKYMЬI Ашхабада : IIHдy
CTpllaЛbHЫil, автодорожныti, ком~lу
нально-стронт. , торгово·кооп., ковра. 

выil, ф1111ансово-учетнь11i. 
В 1936 В . pecn. НаСЧIIТЫВаЛОСЬ 27 

ер. спец. учеб. заведсн111i всех nрофн
леil, в к-рых обучался 4641 уч-ся. 
в 1940-36 (7681 уч-ся). В годы 
Ве.~ . Отеч. воi111ы и в послевоснныi~ 
пер11од ер. спец. учеб. заведен11я ре
органllзуются, укрепляются, объедll
-кяю~ rю пvофк:lШ~ nсзnrотоtшн ·Cfle
цllaлllcтoв и в связи с эт11~1 сокра

щается их ч11сло. В 1961/62 учеб. г. 
в респ. работало 23 техникума 11 уч11-
.ч11ща, n к-рых обучалось 13 85Е· 
уч-ся, в 1970/71 - 29 (28, 7 тыс. 
уч-ся), в 1975/76-31 {29,4 тыс. ) 11· 
в 1980/81 - 35 техникумов и уч11л11щ. 
обучавш11х 34 тыс. уч-ся. 

В 9-1 0-й пятилетках в техн11кумах 
и уч11л11щах введены новые специаль

ности : бухгалтерск11й учет (механнко
технологllч. TeXIOIKY~I), ХОЛОДIIЛЬНО
КЩ!ПреССОрные маш11ны н установю~ 

(техникум сов. торговли), почтоваw 
связь и радновещанне {полнтехн. 
TeXHIIKYM) И др. УлучшiiЛСЯ учебно
ВОСПНТЗТ. процесс, окрепла связь обу
ченllя с ж11знью, расш11рена учебно

матернальная база ер. спец. заоеде
ниil, каб11неты и лабораторн11 nоllол
нены новым оборудован11ем, пр1t 
нек -рых технику~1ах созданы учебно
проllзводственные мастерские. 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Первые 
вузы в Туркмен11стане nоявляются в. 
нач. 30-х гг. : Туркм. с.·х. 11н-т (1930), 
Ашхабадский пед11н-т ( 1931), Турк~1. 
мед. ин-т { 1931). Вначале это были 
небольш11е учеб. заведення, в к-рые 
зачисляли выпускинков рабфаi\ОВ ID 

nедтехн11кумоп. Из-за отсутствия ер. 
школ на селе np11 каждом вузе функ
цllоннровали ПОДГОТОВIIТСЛЬНЫе кур· 

СЫ С ОДНО- 11 дВУХГОДИЧНЫМ CpOKOAr 
обучен11я, куда пptHIIO!aЛII выпускин
ков сельск11х школ-интернатов 11 школ. 
дailxaнcкoit молодеж11 (ШДМ) . Слу
шате.111 nосле окончания курсов ста

новилllсь студентам11. 

Помощь туркм. вузам оказал11 выс
ШIIе учеб. заведен11я РСФСР JD 
др. братск11х республ11к. В Турк
менистане работали известные уче-



ные 11 проф. К. К. Саковск11й, М. К. 
J]аптев, Е. М. Рафалов11ч 11 др. 
(ТСХИ), А. В. Парабучев, А. В. Вll
ноградов, О. Я. Режабек, А. П. J1ав
ров 11 др. (ТГJ'v\И), А. П. Поцелусв
СКJIЙ, М. Е. Ш11лов, Т. Я. Такоева 11 
др. (пед11н-т), сыгравш11е большую 
ро.1ь в оргав11зац1111 кафедр, лабора

торшi, налаж11вашш учеб11о-восп11та
тельного процесса. 

В 1940/41 учеб. г. в респ. работало 
5 вузов, открыты учител1>ские ин-ты 
в Ашхабаде н Чарджоу, в к-рых обу
чалось 2990 студентов. 

Cl В8!J30Ж 
~ ~::::::r''~~~~б~~~-
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Рост контннгента студентоn в вузах rr 
)"Ч3Щ11ХСЯ О CpCдHIIX СПСЦШJЛЬНЬIХ учебНЫХ 

эаве.1.еннях Туркменскоn ССР. 

' ' 
i 

1 
l 

l~бQ 1970 1980 

Рост подготовкrr спецнатsстоо о вуззх н 
средних спецнальных учебных завсдешrях 

Туркменскоn ССР. 

В годы Вел. Отеч. войны в Турк
менистан временно эвакуированы 
Московск11й (Ашхабад) 11 Одесский 
(~а~"1рам-Ат1) roc. ун-ты, Харьков
екни rидрометеорологич. 11н-т. Пр11-

бытllе в Туркменистан крупных 11ауч. 
сил (1 академик, 2 чл.-кор. АН СССР, 
3 заел. деят. наук11, 55 докторов 11 49 
канд11датов наук) способствовало paз
BIIТIIЮ 11 совершенствованию высшего 
образования в респ., постановке 11 
развертыван11ю н.-11. работы, подго
товке ваучно-педагог11ческ11х кадров. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 281' 

Профессора МГУ Б. П. Козышн, 
В. Ф. Коган, А. С. Барков, А. П. Те
рентьев, JJ. А. Зснксш1ч, Г. В. Ни
колi>СКIIЙ и др. участвовали в учебно
методической и н.-11. работе ашха
бадских педагогического и учитель
ского 11н-тов, рукаnодили кафсдрам11, 
готов11m1 асnирантов. Благодаря по
мощи ~10сковс1шх 11 одесских ученых, 

мноп1с преnодаватели и сотрудники 

ТФАН СССР (П. Азююв, М. Коса
ев, Т. Бсрдысв, Б. Каррыев, А. Кар
рысв, А. Ксю1лов, М. Хыдыров и др.) 
успешно защ11Т11•111 кандидатские и 

докторскнс диссертации. 

В ПОС.1СВОСIIНЫЙ ПерИОД CIICTбla 
высшего образования ТССР совер· 
шснствуется. В 1950 на базе Ашха
бадского псдии·та открывается Турю1. 
гос. ун-т ю1. А. М. Гор1>кого. За 30 
лет существования гос. ун-т подгото

вил более 30 тыс. специалнстов 
различного профнля: у•впелсй род
ного, рус. 11 иностранного яз., физи

ю!, ~laTC~IaTIIКII, Xllblllll, фlоiЗКУЛЬТуры, 
географ1111, биологш1, истории, юри
стов, бllбЛIIОГрафов, ЭKOIIO~IIICTOB, 
спортивных тренеров, инженеров-стро

ителсil, нефтяников, геологов. Y~ll
тe.li>CКIIe кадры готовит также Туркм. 
ГОС. ПСДIIН·Т IOI. В. И. J1енина (Чар
джоу), созданный в 1959 на базе 
трех псдагогичесю1х вузов - Марыit
ского, Ташаузекого и Чарджоуского. 
В 1963 на базе техн. фак. ТГУ со

здаtl ТурЮ!. ПO.liiTCXH. IIH·T, ГОТОВЯЩИЙ 
кадры д•1Я про~1. 11 гражданского 

стр-ва, геолог1111 и газификащш ТССР. 
В 1979 на базе ЭКОНОШIЧеСКОГО фак. 
открыт Турю1. ин-т нар. хоз-ва, в 
1981 на базе фак. физвосшпания -
Турюt. гос. ин-т фllзкул~>туры. 

С 1972 в Ашхабаде фунщиониру
ет Турюt. гос. педагогич. ин-т иск-в, 
к-рыi1 готоВIIТ учителей ~tузыки, пе

ния, работников культ.-просвет. уч
реждений, вока.1истов, инстру~tента
Юiстов, актеров дра~tы 11 кино, дири

жеров. 

В 1981/82 учеб. г. в 8 вузах респ. 
обуча.1ось свыше 35 тыс. студентов 
по 73 С11ещ1а.11>НОСТЯМ. Ежегодно уве. 

Г.1:зоныn корпус Tyfнi::o.reнcкor·o rосу.J.:::~рст
венноrо ne.1,arorrrчecкoro ннстнтута. 

Чарджоу. 

ЗанятiiЯI по хпопкоnодс:тn\' в ТСХИ 
нм. М. 11. КаJ111Н11На. 

.111Ч11ВаСТСЯ ВЫПУСК СПСЦ11а.111СТОВ С" 

ВЫСШЮI oupaЗOBafiiiC~I. В 1970 ВУЗЫ· 
pccn. OKOHЧIIIOI 4.3 ТЫС. ЧеЛ., В 1975-
4,9 тыс. и в 1980- 5,6 тыс. чс.~. 
В соответствии с поста нов.lсние~~

ЦК КПСС и СМ СССР от 20 авг. 
1969 «OG организашш подготовитель
ных отде.1ений при вузах:о увеличился. 
приток в высшие учеб. заведения мо
лодых рабОЧИХ, KOЛXOЗIIIIKOB. де~юбll· 
лизаванных BOIIHOB, прошедших тру

довую и жизненную школу. 

В вузах респ. работает высококва
•lифицированный профсссорско-пре
подаватсльский состав, насчитываю
щий ок. 2400 преподавателеiТ, среди
к-рых 50 докторов, 981 кандидат на
ук, б0льшое чис.1о професеаров и до

центов. Работает 230 кафедр, осо
бое внюtаю1е уде.1яется подготовке
кадров через асп11рантуру. В соот
ветствии с постанов.1ение~1 ЦК КПСС: 
11 С1'-'\ СССР сО ~1ерах по дальнсйше
~~у совершенствованию высшего об
разования в стране:о ( 1972) IIСполь
зуется аттестация 11 повышается ква
•lнфикация научно-педагогических. 
кадров. За 1 0-ю пятилетку аспиран
туру ОКОНЧ11.10 268 чел. ЕжеГОДН() 
20% преподавателей учатся в 11н-тах 
11 на фак. повышения кваm1фикащш. 
проходят трех- и пятюtесячную ста

жировку с отрыво~t от производства. 

Партия 11 праВIIТСЛI>СТВО ВЫСОК() 
оценивают работу вузов респ. по под
готовке спещ1а.111стов высокой квалн
фllкащш. Указа~ш Президиу~tа Верх .. 
Совета СССР Туркм. с.-х. нн-т награ
жден орденом «Знак Почета:. (1980). 
Турю1. ~1ед. ин-т- орденом Дружбьr 
народов (1981), Турюt. гос. ун-т -
ордено~1 Трудового Красного Знаме
ни (1982). 
ВНЕШКОЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ УЧ

РЕЖДЕНИЯ. В ТССР деi1ствует ши
рокая сеть внешко.1ьных учрсждениir 
-62 Дворца 11 До~1а пионеров, 23 
станщш юных техн., 14 станций юных. 
натура.1нстов, б экскурснонно-тури
спlчссюlх станций, 2 детских парка 11 
76 детско-юношес1шх спортивных 
школ ,\>\-ва просвещен11я ТССР (на 
1 я11в. 1981), охватывающих более 55-
ты с. школьн11ков. Крупнейшее вне
школьное учреждение респ.- Ашха-



,. 

НАРОДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

"u:~дcю1il Дворец лионеров 11:.1 . П:~в
~щка Морозова (оргавнзован в 1936). 
.Дворец nновсров - методнч. центр 
респ по внешкольной работе . В 43 
;его ;.ружках занимаются более 3200 
. детеil. С 1956 во дворце функциони
~рует nрослав.~. детский ансамбль пес
. нн 11 танца «Красная гвозднка:. (.1ау
:_реат пре~шн Ленинского комсомо.~а 
ТССР), в состав к-рого входят ан

-са~tб.,ь дутаристов. группа танца 

..:Радость:. из уч-ся 1-3-х классов. 
Анс:~мб.1ь «Красная гвозднка:. с ус
nехом выступает в Ашхабаде и др. 
городах респ., в Москве, Фрунзе, Ду
шанбе и др. городах СССР. \Оные 

'геологи дворца побывалн на Бояда
ге 11 ~'ра.~е. где нзучалн геологию гор, 
собнрали !>Шнералы н горные породы. 
Интересную работу провод11т Респ. 

станция юных натураm1стов. Кружкн 
цветоводства, садоводства. кроп~ко

водства н др. воспнтывают у школь

ЮIКОВ бережное отношенне к природе. 
Uветоводы неоднократно получа.111 

111едалн 11 днп.~омы ВДНХ СССР. 

На Uентр. станцнн юных техников 

-ребята моделнруют планеры, самолеты, 

кораблн, участвуют в кружках cY~te

.Jiыe руки:., ковроделня и др. Работы 

юных техинков отмсчеnы д1шломам11 
всесоюзных конкурсов . 

В кружках респ . и областных экс
курснонно-турнстнчес.,их ста1щий за. 

н11~1ается бо.1ее 2 тыс . школьников, 
к-рыс в дни шко.1ьных канику.~ ор

ганизуют походы, изучая родной край, 

11 тур11СТ11Ческне ЭKC"YPCIIII ПО Москве, 
Ленинграду, стотщам союзных респ. 
и др. городам СССР. 

Респ. спорт11вное общество «Юность:. 
( «Яшлык:., 1969), областные, город
ские 11 районные советы и коллекти
вы физкультуры в общеобразователь
ных шко.qах способствуют укрепле
НIIЮ здоровья школышков, совершен

ствованню 11х спортивного мастерства. 

В 1357 коллективах фнзку.qьтуры об· 
щеобразовательных школ ДСО 
«Юность:. НаСЧIIТЫВаЛОСЬ 663 590 
ШКОЛЬНIIКОВ·СПОрТС~!еНОВ. В 76 дет
СКО·ЮНОШеСКIIХ спортивных школах 

респ. более 20 тыс. школьников зани
~tаются легкой ат.1етикой, плавани
ем, велосипедным спорта~•. гимнасти

кой, настольны~1 тенннсо~t. борьбой
гореш и др. в11дами спорта (1982). 
Ежегодно проводятся внутришколь
ные, районные, городские соревнова
ния по разл1tчны~1 видам спорта, в 

к-рых участвует более 20 тыс. школь-

никоо . Победители районных 11 го 
родСКIIХ спартакнад участвуют в об

ластных 11 республиканских. 
Лит. : А н 11 а r )' р д о в М. Совет Турк

исннстанындn соватсызп:ыrын. ёt\: ЭДIJЛIIW та
рыхындан очерклср . - Ашг .• 1960; Б ер д ы
с в Т . Очеркн по нсторш1 школы Турк
менскоn ССР.- Ашх., 1960; р с ж с б о в Ж. 
т,•ркменнстанда ~хлуму•rы хека.1аны бaur
JHlllrыч окупы гечнрмсклнге тон1ярлык . 
Чаржсв, 1960; Розы е в Н. С. PaзвiiTIIe 
женского псдагогнческого образования в 
Туркыс н ош (1917-1941 rr.). - Чарджау, 
1960; К а р р ы сn А. А Из 11старош 
школ Чардж.оускоn обпаст"и .- Ашх., 1962; 
Кур б а 11 ов А. А . , К уз ь " 11 н О . Д . 
<40 пет по путн J1еннна n обпастн нарозно
rо образов.знНJI в Турк~оtеннс тане.-Ашх . , 
1965: о 11 н ж ~ . Очеркн по нcтoptttt рt:~ з вtt 
тия псдагоrJtческоЛ мыс:лн п Туркмснttста 
нс. ч . 1.- Аш' .· 1972, ч . 2. 1973: Совет xo-

:,\~~~~;~~ф~~~~ap:c~~~~~K~~~."Jt~g~::дa Ах~~~ 
е в 4. А .• Л\ о л ~'1 а с в а Л\ . М. Разинтис 

~~~~~~~~~~~-~бА~~~~аю;~7~ Со~~~с3к~~. ~;!'~: 
д о в К . ~\. Осущсств,,енне всеобщего обя
затс.пьноrо обучення в Туркменнетане 
(1 9~4-1 964 rr > .-В кн.: Вопросы васлнта
НIIя.- Ашх., 1972; Наука 11 культура Турк-
меннстанn- Ашх . . 1974: Па .n ь в .з н о-
в а Б . · Сепьск.зя школа Турк~tени-
станэ к 50 -л стшо р~снубпнкн. - Ашх .. 
1974: Осушссrопенне ленинскоn нацнон а пь
ноn noлнтtt K II в области на родного образа
вамня в Советском Туркменнета н~.- Ашх .. 
1976: Г о п у р а в 11\. Г, Советскиn Турк· 
менист ан .- М . , 1978. 

111 . /11 . Моппаево, А. Л. l(урбо11ов, 
О . д . !(уз ьмиоt, 1(. 111. Лманмура,11ов 



Культ.-просвет. учрежденwя, нх 
:11ногогранная деятельность по ко~!

;муннстнчесi\ОМУ воспнтанню трудя

.щнхся - важная составная часть со

;цналистнческого ку.qьтурного строн

'Те.lьства. Онн организуют среди нас. 
ндейно-воспнтательную работу, со· 
де1iствуют росту ннтеллектуальных н 
-rворчсскнх сnособностей, пополненню 
знаниi1 н духовно~у совершенствова
•нню сов. ,qюдeli, пропагандируют до

•СПIЖСfШЯ отечественной н мнровоli 
.наукн, техн., лнт., иск-ва. 

В. И. Леннн определнл конкретные 
u.ie.111 11 задачн, оси. направления де
·ятельности сов. кулы.-просвет. уч

режденшi, обосновал 11 сформулнро
. ва.1 nрннцнпы ведения 11 орган11зацни 
ку,qы.-nросвет. работы в 11нтересах 

.wирок11х нар. масс. ' 
Компартия 11 Сов. прав11тельство с 

!Первых лет Сов. властн особое вни
JМанне уделяли постановке культ.· 

mросвет. работы в отсталых нац. pali
oнax. В городах, районах, селах, 
!Населенных пунктах pecn. создана 

!Разветвленная сеть разнообразных 
культ.-просвет. учрежден111i - клу
-бов, бнбл11отек, Дворцов и До~юв 
1<~·.1ьтуры, ~узеев, парков культуры 

11 отдыха и др., осуществляющ11х ере· 
.дll нас. систе~1у восп11тательных 11 
11росветительных мероnрнят11й. 
Для полиого охвата нас. кулыур

•но-массовым обсдужнван11еы сеть 
'J<у.qьт.-просвет. учрежденнй стронтся 

'l!O nроизводственному принцнпу (к~:т
хозные, совхозные, профсоюзные, 

·сnец.) 11 террит. признаку (респ., об
.ластные, городские, районные, се.lь
Сiше). 
ИСТОРИЯ КУЛЫУРНО-ПРО-

·СВЕТИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИй. 
.до Окт. рев. в Туркменнетане культ.
nросвет. учреждення почти отсутст

воваml. Действовалн лншь 2 музея, 
'2 nублнчные бнблиотекн, 1;лубные уч
-реждения и п:1ркн свропеi1ского т1ша 
в Асхабаде, Мерве, Чарджуе н Крае. 
зюводске. Пользованне нмн было 
tтатным, в клубы н nарки доnускали 

.лишь офнцсров, высшнх чинов ж.-д. 
~~ др. служб. · 

КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

С nобедой Окт. рев. органы Сов. 
властн, нспользуя 11НIЩ11ативу нар. 

масс, создают в pecn. первые кулы.
просвет. учреждення - рабочне клу

бы, Дома даliхан, красные чайханы, 
ю1бнтки-чнтальни, караваны, агнт
пункты и др., сыгравшие большую 
роль в уnрочен1111 Сов. власти на ме
стах. Они стали центрами агнтацн
онно.проnаганднстской деятельно

сти всех общественно-полнтическнх 
организацнй трудящихся - Ком~lу
нистическоli парпш, комсомола, nроф
союзов, женскнх союзов н дайханской 
бедноты. 
В nервые годы Сов. властн ( 1917-

24) деятельностью культ.-просвет. 
учреждений руководнл Туркм. обл . 
отд. нар. образовання Нарко~шроса 
Туркестанской Сов. Республнкн. Отд . 
внешкольного образовання (1918-20), 
отд. ПDЛJIТ!!Ко-просвет. учрежденнй 
(1921-24} облоно ведали клубамн, 
б11бmютекамн, красны~ш чайханамн, 
кнбнткам11-читальня~ш 11 др. На ме
стах работалн полнтnросветсекцнн 
уездно-городскнх отд. нар. образова
ння. 

Сеть культ.-просвет. учреждений 
ннтенс11вно расшнряется после обра-

зоваю1я в акт. 1924 Наркомпроса и 
Главного потпнко-nросвет. ком. 
ТССР, к-рые руководнлн культ.-про
свет. учреждення~ш всех ведомств 11 
органнзацнй. Онн оnределили осн. 
задачн культ.-просвет. учреждеиий
проnаганда 11 разъяснение шнроким 

ыассам важнеliшнх доку~1ентов пар-

71111 11 правнтельства, борьба с негра
мотиостью и др. 

В 20-е гг. для работы с женщнна
ШI КОреННОЙ HaЦIIOHaЛbHDCТJI ОрГа· 
ЮIЗОВаНЫ женскне клубы, устав 
к·рых предусматривал политическое 

восnнтанне 11 вов,1ечен11е тружениц 

Востока в социалнстическое строи
те,1ьство, развитне у ннх пронзводст

венных, общественно-культурных и 
др. навыков. Клубы способствовали 
художественному 11 творческому ро

сту, приобщению женщин к пронз
водству, организовывали профшко,,ы, 
курсы, масте.рскне и артели кройки и 
шнтья, ткацкне, ковродельческне, 

с.·х. 11 др. Клубам11 руководил11 жен· 
отд. 11 полнтпросветучреждения (с 
1930 переданы в снсте~у Нарко~про
са ТССР). В Турк~еннстане работа
ЛII два городск11х женск11х клуба 11 
24 респ. красных уголка, пр11 к-рых 

Таблица 1 
Культурно-просветитtпьные учрежден11S1 

Массовые б11бn11отекн К.'1}"бНЫС учреЖДСНIIЯ 

коn11чество KHIIЖHЫn фонд, 

Годы 
ты с. экз. 

Музеи В TO!ol ЧIIC-

,. ТО>! ЧIIC· всего ne на сс.1е 
всего ne на сс..-'1е всего 1· TO>I ЧIIC· 

ne на cc.'l.e 

1914 2 2 
1924 19 5 91,i 5,6 Зi 12 2 
192i 29 8 122,1 7,4 71 52 2 
1934 159 65 320,0 42,1 353 281 5 
193i 255 166 672.0 158,0 4i0 391 5 
1940 64i Sli 1014.6 465,6 709 599 5 
19~6 557 478 1155.3 617.i Si4 531 5 
НЧi 609 523 1119.4 632,9 615 556 5 
1954 1102 901 2805,3 1448,2 986 841 6 
1957 1189 931 4269,5 1901.0 946 1i9 6 
1964 797 456 461~.0 1481,0 \038 884 4 
1967 827 481 5040.0 1608.0 859 689 4 
1970 1109 i93 923i.O 2513.0 674 430 7 
1974 12:33 938 7115.0 2773,0 894 607 8 
19i7 1325 1019 11777,0 3205,0 1030 694 12 
19SU 1359 1041 13098,0 3676,0 1091 iSI 13 
1981 138С, 1061 IЗuGS,5 8287,0 1061 7il J:j 
•~s~ 1400 1084 13!ЮО,О 8500,0 1143 i93 16 
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ДCiiCTB08<MH ШК0.1Ы .1нкбез11, Пр080· 
дн .111 Чllткн газет н журна.1оu . беседы 
ПО Ше.1КОВОДСТВV, Х.10ПКОВОДСТ8у, На 

мед. 11 юрн.:щчесiше те~1ы 11 др . 1\.p:tc
llыe уго.1к11 н:~ общественных н:~ча· 
.1:\Х Be.l\1 :JKТI\BHCTK\1 Же\\ОТДС.'J О В. 

P:tзнoвii.J.JJOcть женского к.1уба -
До~1 .:t:tiixaнкн. Центр. до~1 д:tiixaнюt 
в Ашхабаде открыт по рсшенню ЦК 
КП (б) Тур.,мешtстана 11 СНК pecn. 
8 ~1арт:~ 19~5 в дн11 работы 1-го съез
д:~ женщ11н Турк~1ешtстана. Руково
д!!.'! .:to~IO~I CODeT, K-pыii 80ЗJ".l:JB.1Я .lll 
Е .• -\. Росс. Э. Ку.111сва, 3 . Бурнаше· 
в:~, К . Бердык.1ычс8:t 11 др . Прн До
ме ф)"НКЦН01111рОВ<Ш11 ШКО.1:1 mJKП.:JДa· 
Ц\111 НСГр:!~IОТНОСТН, ~tед. KOHC)'.lbTa· 
ЦJJЯ , яс.111 , уго.1ок ~1атерн 11 ребенка, 
женс к:tn 11 детская а~1булаторн11 . Вы
ездн:Jя KO~IIICCHЯ Дo~l:l дai"IX3HКII ра· 
бота.1а средн женщин аулов. 

Женскне к.1убы по~10г.1н раскрепо
стнть женщнн Сов. Востока, освобо
днть нх от векового рабства, сnособ
ство8:J.1н поnо.1ненню рабочего K.lac
ca женщнна~ш коренной нацнональ
ностн. nояв.1еН11ю ннте.'1.1нгенцнн сре

дн женщ11н pecn. Ср. Азнн н 1\.аэах
ст:~на. 

С росто~1 попу.1ярностн 11 pacшllpe
HIIe~l сетн к.1убных учрежденнii д.1я 
оказания н~1 ннструктнвно-методнче

ской no~IOЩJI в сер . 30-х rr. созданы 
pecn . н об.1астные До~1а coцнa.lJICТII· 
ческой ку.1ьтуры, реорганизованные 
в 1935 в До~1а нар . творчества. В 
1937 nри Нарко~шросе ТССР открыт 
pecn. ~1етоднч. кабинет nот1т .-nросвет. 
работы. 

Накануне Ве.1. Отеч. войны в респ. 
nояв11.111сь районные, городские Дома 
ку.1ьтуры 11 бнбтютекн, се.1ьсю1е 
к.1убы, профсоюзные, колхозные, сов
хозные, в .\'\ТС н др. ведо~1ствах про
нзводственные ку.1ьт.-nросвет. учреж

дения. 

В годы войны 1941-45 разверты
ванне сети ку.1ьт.-nросвет. учрежде

ншi nриостановн.1ось, но уснтшась 
11х аппацнонно-пропагандJiстская, 

раэъясннте.1ьная 11 органпзаторская 
деяте.1ьность no ~1обплнзащш трудя· 
щнхся pecn. на выполненпе осн . .1о

э.унга Коммуннетической nартин -
«Все д.1я фронта, все д.1я nобеды!:.. 

Yч.зcтHIIKII се.,ьской художественнаn 
са :мо.:I.еятельнос-rи. 

Дворец культуры серного завода . Гаурдак. 

В nос.1евоенныii nериод укреnляет· 
ся матерна.1ьно-техн. база учрежде

ннil культуры, nовышается ндеi!НО· 
по.1итнч. уровень нх деятельностн, 

улучшается руководство юш со сто· 

ро11ы партшiных 11 сов. органов: в 
1946 np11 СМ ТССР создан Ком.· no 
де.1а~1 ку.1ьт .-nросвет. учрежденнй, ре
организованный в 1953 в М-во ку.lь
туры ТССР. 

В 50-70-е гг . быстры~ш темnа~111 
растет 11 совершенствуется сеть клуб
ных учреждений 11 библиотек pecn., 
особенно в сельской местностн. За 
десяптетне ( 1970-80) в pecn. откры
то 417 клубных учрежденнй, 250 мае. 
совых бнблнотек, 6 музеев 11 др. 
(таб.1. 1), обновлено матернально
техн. оснащение культ.-nросвет. уч

режденнй, онн обесnечены квалнфн
цнрованны~ш сnецналнстамн. В 1978 
на базе Pecn . до~1а нар. творчества 
н pecn. научно-~1етодического кабине
та ку.1ьт.-nросвет. работы открыт 
респ . научно-~1етоднч . центр ку.~ьт.· 

просвет. работы М -ва культуры ТССР. 

КЛУБНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ. В 
респ. действуют ок . 1200 сельсю!х, 
.КО.lХОЗНЬIХ, раЙОННЫХ, ГОрОДСIШХ, 
nрофсоюзных к.1убов, Домов культу
ры н др. клубных учреждений. Они 
оказывают nо~1ощь nартнiiны~l орга
Шiзацня~l в ндейно-восnнтательной 
работе, расnространеннн средн нас:' 
общественно-поюrт11чесюrх, естест
венно-науч., nроизводственно-техн., 

с.-х. знаннir, nроnаганде фнзку.lьту
ры 11 сnорта, достнженнй мнровой н 
отечественной культуры, нсnользуя 
разнообразные фор~1ы н методы уст
ной и наглядной агнтацнн . 

Прп клубах функцноннрует более 
300 нар. ун-тов культуры , научно
техн . , nравовых, педагогнческнх 11 др. 

знаний с общн}! кол-вам слушателей 
свыше 75 тыс. чел . , ок . 80 нар. теат
ров н художественных коллективов. 

В Домах культуры, клубах н крае-

ных уголках действуют ок. 6 тыс. 
кружков техн., художествеtrной и 
творческой са~юдеnтельностн трудя
ЩJJхся, в к·рых участвуют 94 тыс. 
чел., в т. ч. 683 драматических (9254 
че.1.), 229 музыкальных (2989 че.~.). 
539 хореографнческнх (7767 чел.). 
701 хоровой (19 216 чел.), nронэвод
ственно-тех н., с.-х., эконо\шческнх -
84 ( 16 420 чел . ) н др. В ннх ор
гаш•зованы 91 анса~16.1ь nесю1 11 тан
ца ( 1896 Чел.), 560 ЗГIПаЦIЮННО-Ху
ДОЖеСТВеННЫХ бригад (7307 чел . ), 83 
любнтельскJJХ объединения и клуба 
no интересам (2883 чел.). 
Клубные учреждення Туркмениста

на nодразделяются на гос., nрофсо
юзные, ведо~1ственные 11 колхозные. 

В оедеюш М-ва культуры ТССР на
ходJiтся более 1000 клубных учреж-. 
деннi1 . Круnные клубные учреждения: 
Mapыiicкнii обл. Дворец культуры. 
Дворец культуры н техн. нефтянн
ков в Красноводске, городскоir До~1 
культуры 8 Керю1, раiюнные До~1а 
культуры (Тахтннскнir, Фарабскнй. 
Геок-Тешrнскнii), До~1а культуры 
к -зов «Т.:~зе ё.~ » Баi!рам-Алийского, 
«Совет Турю!еii!IСтаны:о Гяурского, 
«Социалнз~r:. Ашхабадского р-нов. 
С 60-х гг . дт1 культурного обс.lу

жrrвання нас . , особенно сельскоi1 ~!е· 
CTHOCTII, JIСПОЛЬЗУЮТ nередвнжные 

к.1убные учреждения - авто1<лубы: 
на r<ан. 1982 деi1ствует бо.~ее 230 ав
токлубов, находящнхся в ведеюш 
раiюнных 11 городских отд. культуры. 
Онн обслуживают х.1ош;оробов, жн
вотноводов, овощеводов, садоводов 11 
др . тружеников с. хоз-ва, к-рые жи

вут на ЦеЛIIННЫХ ЗС~IЛЯХ Н nастбJIЩЗХ: 
)(аракумов, в горных ущельях 11 др-. 
отдаленных местах, жнтелей мш;ро

районов, обособленных Жllлых 11 nро
изводственных участков городов . Ра
ботншш автоклубов знако~1ят тру
дящнхся С nOCJieДIIJIMH HЗBCCTIIЯ~III. 

СОВр . ДOCTJIЖeHJIЯMH науКИ, К)'ЛI>Туры, 

организуют выстуnленнn агuтацнонuо-
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художествеiiНЫХ бригад, nроводят 
доклады, беседы, лекции, дсмоист
р11руют KIIIIOфи.~ыlы, организуют пе
редвижные вь1ставю1 11 др. 

Б И БЛ И ОТ Е К И. Древнейшие биб
лиотеки 11а террнт. Туркменистана 
BOЗHIIKЛII В 1-3 ВВ. Н. Э., В ПОру раС· 
цвета Парфяиского 11 Хореэ~1ского 
рабовладельческих гос.в. XpaHIIЛIIщa 
рукописных книг появляются в пе

риод раннего феодализма в Мерве, 
Ургенче, Бухаре nри дворцах фео
да.1ьных nравнтслеi1, медресе, мече· 
тях 11 др. Только в Мерве насчиты
валось 1 О крупных юшгохраиилнщ. 
Все онн уничтожены во время мон
rольского нашествия в 13 в . В сер. 
14 в. библиотеки появляются в Ур
генче . В нач . 16 в. осн . nридвор
ные библиотеки в Хнве 11 Бухаре. 
После вхождения Тур~меннстана в 
Россию, в кон. 19-нач. 20 вв . в За
касшlи открываются библиотеки ев
ропеiiского типа: Закаспнйская обл. 
общественная библиотека (1895), Аш· 
хабадская бесплатная нар. библиоте
ка (1896), Мервская городская об. 
шественная библиотека (1912), Челе
t<енская бнбднотека-чнтальня ( 1913), 
а также nриклубные (военные, ж.-д. 
11 др.), школьные, библиотеки 
обществ и др. Ca~10ii круnной 
была Закаспиi1ская обл. обществен
ная бнбmютека с книжным фондом 
ок. 50 тыс. то~1ов, в 1916 выдавшая 
407 чнтате.1ю1 18 986 экз. книг и жур
налов . Все дореволюцнонные библио
теки обслуживали лишь европейское 
нас. Закаспия из господствующих 
классов. Накануне Окт. рев. небель
wие собрания рукописных и печатных 
кинг, в осн . ре.rшгнозных, были со
средоточены в 209 мек.дебах, 43 мед
ресе н крупных мечетях . Однако не· 
грамотное местное нас. пользоваться 

бибЛJJОТеКЭ~IJ\ не ЮlеЛО ВОЗМОЖНОСТII. 

Организац1111 РСДРП создавали не
легальные бнблнотеки, сыгравшне 
важную роль в революционном вос

nJJтаншl трудящнхся. Немногочнслен
ные мало~ющныс библнотеки дорево
люlщонного Туркменистана расnрост
раненнем книг среди трудящнхся не 

заннмаm1сь. Становление бнблнотеч
ного де,1а, иаправденное на органи

зацию обществеиного nо.1ьзоваю1я 
книжны~ш богатствами, - завоева

ние Окт. рев. 11 Сов . власти. 
В созда111111 сети массовых 11 науч. 

биб.11ютек респ . , в улучшении нх 
деятельности важное значение нмелн 

решения Коммунистической nарт1111 и 
Сов. nравнтельства: о:О централиза
U1111 библиотечного де.1а в РСФСР:. 
н «0 nостановке библиографн
ческого дела в Нарко~1nросе:о ( 1920), 
«0 деревенскнх б11блнотсках 11 о nо
nулярной литературе для снабжения 
библиl!!тек:о (1925), о:Об улучшении 
библиотечной работы:. ( 1929), сО 
библнЕ>течноы деле в Союзе ССР:о 

(1934), «0 COCTOЯIIIIII 11 мерах улуЧ• 
шения биб.щотечного дела в стране:. 
( 1959), «0 nовышешш роли библно. 
ТеК В KOM~IYHIICTIIЧeCKO~I BOCПJIТallllll 

трудЯЩIIХСЯ 11 llayЧIIO·TeXHIIЧeCKOM 

прогрессе:о (1974) н др. Аналогич11ые 
nостанов.1е11ия nриню1а.111 nартиiшая 

оргаи11защ1я 11 правительство pecn.: 
«0 состоя1ши б11блиотечной работы:о 
( 1934), «Об итогах бнблнотечиой ne
peшiCII 11 мероприят11ях по улучше

JJJIЮ библиотечной работы:о (1935), 
«Об улучшеющ бнбтютечного дела в 

. ~; .. 

193-1 1911 1954 17&4 1974 J9SZ rт. 

респубm1ке:о ( 1937), «0 COCTOЯHIIII 11 
мерах улучшения библиотечного дела 
в ресnублнке:о (1960), «0 ~!ерах по вы
nолнению nостановления ЦК КПСС 
«0 nовышении роли бнблнотек в ком
муннст!lческо~l вocпJITaHJJII трудящнх

ся н научно-техническо~1 nрогрессе в 

республике:. (1974) н др. 
В Сов. Туркменнетане нас. обслу

живает более 3,3 тыс. ( 1982) бнблн
отек разных типов н видов, содержа

шихся в осн . за счет гос. средств. 

Это pecn., областные, районные 11 го· 
родск11е бнблнотекн с филиалами н 
отделениями снетемы М-ва культуры 
ТССР. Б11блиотекн деl1ствуют в каж
дом селе, населенно~• nункте, мнкро· 

районе города. 

В обслуживаюш нас . кннгоil участ· 
вуют обществе11ные 11 nрофсоюзные 
органнзацш1, учеб. заведения, nред-тня 
н учреждения, к-зы 11 совхозы. Онн 
открывают и содержат колхозные, 

школьные, учеб., техн. 11 спец. биб
лиотеки, максимально nриближая кни
Г)' к месту жительства, работы н учебы 
трудящнхся . В pecn. 1386 массовых 
( 13 млн. томов), 1582 школьных (6,5 
млн . томов), 317 науч . , техн. н сnец. 
(8 млн. то~юв), 18 внешкольных биб
лиотек. 

Кннжный фонд всех библиотек 
респ . состав.,яет ок. 30 млн. то~юв . 
Ко~1nлектование~1 книжных фондов 
библ11отек заню1ается созданныi1 в 
1925 Респ. библиотечный коллектор, 
к-рый на договорных началах nо

nолняет НОВЫЩI KIIIIГ:IMII ХрЭНIIЛIIЩа 

более 2 тыс. бнб.1110тек. 
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В pecn. создана сеть круnных гос., 
науч. н спеu. бнблиоrек: Гос. библи· 
отека ТССР нм . К. Маркса (1895), 
Г ос . детская бнблнотска ТССР ( 1935), 
pecn. научно-мед. библнотека ( 1940), 
Центр. науч. би6лиотска АН ТССР 
( 1941), pecn. иаучно·техн. бнблноте
ка (1965), Гос. респ. юношеская бнб
лиотека (1975), Марыliская (1912), 
Чарджоуская (1919), Ташаузекэя 
( 1925) обл . библиотеки, бнблнотскh 
вузов 11 ер. спец. учеб. заведений. В 
ннх сосредоточе11ы богатейшие фонды 
научно-техн., спец. 11 сnравочной лите
ратуры. Они стали центрам11 инфор· 
мацнонно-бнблнографнческоli 11 орга. 
иизацlюнно-методическоli работы, 
~1сжресп. абонемента н книгообмена 
(выпускают в nомощь библиотечным 
работникам 11 ч11тателям Jшформацн
онные, научно-вспомогательные, реко· 

мендательные бнбmюграфнческие 
nособия) н др. 

Турк~с гос . книжная nалата (192б) 
ведет гос. учет nроизведений nечати 
на терр11т. pecn., готовит информаuн
оиные бюллетени новых нзд. , осу
ществ.lяет централнзованную катало

гнзащlю 11 др . Оси. . НЗД. КННЖНОЙ 
па,lаты: «Летоnись nечати ТССР:о, 
«Периодические издания ТССР:о, «Пе
чать ТССР:о, «Книги Советского 
Турю1еннстана:о, сПронзведения nи
caтe.leli ТССР:о, «Произведення Марк
са, Эиге.1ьса н Ленина на турюlен
ско~! языке:о . 

Ес.1и до Окт. рев. в сельской ~•ест
кости Турк~1енистана бнблиотекн от
сутствовали, то к кон. 1982 в селах 
pecn. работает свыше 2 тыс. бибюю
тек с общим книжны~! фондо:о.t бо.1ее 
5 ~тн . томов. К 1983 на душу нас. 
pecn. nриходllтся 10 бнблиотечных 
книг 11 на 900 че..1 .- одна библиотека. 

Библиотекн pecn. nроводят боль
шую работу по nроnаганде науч. 11 
художествеиной лнт.: организуют 
ко.~,,ектнвное nользован11е гос., об· 
щественны~ш книжными богатства
ми, восnитывают любовь к чтению, 
навыкн с:нtостояте.lьноil работы над 
кннгоli, культуры чтения. За год бнб· 
.1нотекн pecn. обслуживают 1750 тыс. 
читате.1еi1, к·рым выдают более 
18,5 МЛН. TO~IOB oбщeCTBeHHO·nOoliiTH· 
ческой, естественно-науч., техн., с.·Х., 
художественной, детской и др. лите
ратуры. 

В pecn., област11ых, центр. город
сюJх, районных и отраслевых бнблно
теках созданы научно-~1етоднческне 

центры по воnросам бнблнотековеде
ння, бнблиографнн 11 книговедения, 
оказывающие массовым бнбm1отека~1 
методическую и nракт!JЧескую nо

мощь. 

В годы 10-il nятн.1еткн в pecn. осу· 
ществлена центраm1зация сети гос. 

массовых бнбтютек в городах н сель
ской ~1естности, в результате созданы 
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53 центратtзованные библиотечные 
системы, в т. ч. 8 городских, 44 рай. 
онных н детская, содействующие опе
ративному удовлетворению запросов 

читат~лей. 
МУЗЕИ. В ку.1ьтурном обслужива

юш трудящихся респ. большая роль 
отведена музея~!, пропагандирующи~1 

героическое прошлое, революционную 

борьбу турю!. народа, успехи нар. 

хоз-ва, науки, культуры, лит. и иск-ва, 

организующим экспозtщ1111, те~tатиче

ские и комплексные выставки, экскур

сии, лекции-беседы и др. культ.·про
свет. мероприятия. Музеи ведут так
же н.-и. работу, nубликуя науч. н 
научно-популярные издаюtя. 

Первый военно-ист. музей в Турк
менистане появился в 1885 в крепо
сти Геок-Тепе. В 1896 Закаспийское 
военно-нар. управление направляет 

на Всероссийскую выставку в Ниж
ний Новгород экспонаты по этногра
фшt турк~1ен. Пос.1е закрытия выстав
ки экспонаты в 1897 возвращены в 
Закаспий и на базе этих материалов 
в 1899 в Ашхабаде открыт област
ной краеведч. музей. Управление За
каспийской жд. организовало в Фа
рабе бот. музей. С победой Окт. рев. 
эти музеи национаm1зированы и по

по.lнены новы~ш коллекциями. 

Быстрое развитие музейного дела 
наступает после образования ТССР: 
расширяется Краеведч. музей, в нем 
открываются отд. истории, иск-ва, 

развертывается постоянная экспози

ция о революционных событиях и со
циалистических преобразованиях в 
Сов. Туркменистане. В 1927 из Крае
ведческого музея выделен самостоят. 

Ист. музей, в 1933- мемориальный 
музей им. 26 Бакинских ко~вtссаров 
в Красноводске, в 1939- Музей изо· 
бразительных иск-в н др. 
· В 60-70-е гг. в областных центрах 
и городах (Мары, Чарджоу, Небит
.Jаг, Ташауз, Красноводск, Челекен) 
открываются краеведческие, истори

ко-краеведческие, неторико-револю

ционные музеи н их филиалы (Куня
Ургенч, Керкн и др.); в к-зах, совхо
зах, на пред-тиях, в учеб. заведениях 
<:оздаются нар. н обществеиные музеи. 

В респ. работают 16 гос.: 4 - ис
торико-рево.lюционных и ист., 2 -
ме~юриальных, 8 - краеведческих, 
искусствоведч. и .1ит.; 3 нар. и более 
170 общественных музеев ( 1982). 
Ежегодно их посещает более 1 млн. 
чел. Старейшие музеи ТССР: респ. 
краеведч. музей ( 1899), Г ос. ист. 
~1уэей ТССР (1927), Музей изо
бразительных иск-в ( 1939), мемори
а.lьный музей 11м. 26 Баюшских ко
~шссаров в Краеноводеке ( 1933). Пас
портизованный фонд музеев - 68 
тыс. экспонатов. 

ПАРКИ КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА. 
Большое место в культ.-просвет. ра
боте отводится организации культур. 
ного отдыха и ;~.осуга трудящихся. В 
городах, пrт и районных центрах 
респ. эту работу проводят более 20 
парков ку.1ьтуры и отдыха ( 1982), 
организующие, в целях коммунистиче

ского воспитания и гар~юничного раз

ВИПIЯ трудящихся, повышею1я их тру

довой и общественной активности, 
выступления кол.1ективов художест

венной самодеяте.1ыюсти, массовые 
гуляния, театра.1изованные представ

ления, встречи с передовиками про· 

изводства, деятедя~ш науки, техн., 

.1ит., нск-ва, лекции, спортиnно-игро

вые состязания и др. В парках куль
туры работают читальни, аттрак
ционы, павильоны танцев, настоль

ных игр н игровых авто~tатов. 

Большое внимание уделено наглядной 
агитащш: выставкам, фотомонтажа~!, 
стендам, панно, п.1акатам, лозунгам. 

Самые крупные паркн: Центр. парк 
культуры и отдыха им. 20-летия 
ВЛКСМ (Ашхабад) н горФдские пар· 
ки Мары, Ташауза, Чарджоу. 
КАДРЫ. Одно из решающих уело. 

ВИЙ ПОСТОЯI\НОГО раЗВИТИЯ Н СОВер· 
шенствования сети культ .• просвет. 
учреждений - подготовка кадров. В 
20-е гг. в респ. организованы кратко
срочные курсы, готовящие кадры для 

культ.-просвет. учреждений. Учеб. 
комб. Нарко~шроса респ. ежегодно 
обучал заведующих клубами, библио
теками, кибитками-читальнями. С 
30-х гг. кадры готовили областные 
отд. нар. образования. 

В 1935 на базе совпартшколы во 
Чарджоу открыта двухгодичная респ. 
нульт .• просвет. школа с клубным 11> 
библиотечным отде.1ениями, ~аботав
шая до сент. 1941. В 1946-.JВ; 
функционировало библиотечное отде
ление в Ашхабадском педучнлише. в. 
1952 при Ком. по де.1ам культ.-про
свет. учреждений при СМ ТССР функ
цнонируют постояиные б-месячные
курсы подготовки заведуюшнх се,,ь

скими бнблиотека~ш и клубами, ре
органнзованны~ш в кон. 50-х гг. в по
стоянные краткосрочные курсы по• 

повышению квалнфнкащш работни
ков культ.-просзет. учрежденнй М·ва. 
культуры ТССР. 
В 1954 в веденни М-ва культуры• 

ТССР в Ашхабаде открыт культ.-про-
свет. техникум с к;Jубным и библио-
течны~! отделения~ш. В 1989 в Таша-
узе- техникум иск-в, готовяшuй cпe-
UJiamlcтoв для культ.-просвет. учреж. 

дений pecпyбmJКII. Созданные при• 
ТГУ им. А. М. l"орького заочное 
( 1959) и о•1ное ( 1968) отделения 
бибтюте1шведенш1 11 библиографи\11 
готовят библиотечные кадры высшей· 
квалификации. С 1972 в Ашхабаде· 
действует ТГПИИ. с фа к. культ.-про
свет работы, положившшi начало вы
пуску рабопшков к.1убных учрежде
НIIЙ с высшнм образованнем. 
За долголетнюю и безупречную ра

боту 40 лучшим работникам клубных. 
учреждений, бнблиотек и музеев при
своено почетное звание зас.1. работ
инк культуры Туркменсю:1й ССР, мно
гне н11граждены орденами и меда.1я-· 

ми СССР. 

Лит.: Культу,кое строительство СССР. 
Стат. сб.- М.-Л.. 1940; А б д а л о в 0., 
А н н а г ы n ы ж о в А. ве Б ер д и r ы n ы
Ж. о в М. Туркменистан ССР-111\ мсденнети• 
25 ЙЫоt1 IIЧIIHдe- Ашr. , 1950; Р СП 11 11 И. 
Расцвет культуры Со.ветского Туркменнста· 
на.- Ашх.. 1957; За да.1ьнеnшнn подъе>~• 
культуры н быта се .. 1ьскоrо населення 
Туркменнстаяа.- Ашх., 1958; Культурное
стронтельство Туркменск'оn ССР. Стат. 
cei.- Ашх., 1960; Дур д ы е в Т. Подъе>'l• 
ку.nьтурного уровня тур~~:менскоrо даnхан
ства в послевоенныn пернад (1946-1955 rr.). 
- Ашх., 1962; Ч ерш е е в Д. Культурна&> 
революция в Туркмекнстане.- Ашх., 1970. 

Э. Ораsов, С. Нурназаро.,. 



Печать возю1кла в Туркменнетане 
в 80-е гг. 19 в. В Закаспийской iiбл. 
в небольших типографиях на рус. яз. 
нздавалнсь в оси. вестники, листю1, 

газеты, отд. кннгн 11 сборники. Про
должительное вре~1я выходили только 

две газеты: консервативная о:Закас
пийское обозрение~ ( 1895-191 3) и 
буржуазно-либеральная «Асхабад~ 
(1899-1918). 
За ВJiемя господства цариз~tа на 

туркМ. ЯЗ. 11Зданы ЛIIШЬ ОТД. ПрО

НЗВедеНИЯ 11 сб. стихотворений клас
сиков турк~1. ЛJIТ., небольшое число 
др. книг 11 брошюр, печатавшихся в 
Ташкенте, Са~tарканде, Казани, Бу
харе, Астраханн 11 Баку. Периодиче
ская печать была представлена из
дававшейся в Ашхабаде царской ад
министрацией с дек. 1914 по март 
1917 на персидеком и туркм. яз. 
сРузна~tе маверан бахрн хазар~ («За
каспийская тузе:-.~ н а я газета»). 

Печать Закаспнйской обл. находн
.llась под строжайшей военной цензу
рой. Даже выход официально разре
шенных царским правительство~t ор

ганов печати (газет о:Закаспнйское 
обозрение» 11 «Асхабад:о) часто за
держнвался В ОЖIIДаННИ caHKЦIIII На

ЧаЛЬНИКа области. Рабочие газеты, 
пропаганднровавшие революционные 

идеи, издавалнсь подпольно. 

Появление маркснетекой печати 
связано с революцнонным движенн

ем рабочего класса. Слова В. И. Ле
юtна о том, что .:газета- не толь

ко коллективный пропаганднст 11 
коллективный агнтатор, но также 11 
коллективный органнзатор:о (Ле
нин В. И. Поли. собр. соч., т. 4, 
с. 11), определяют роль и значение 
коммунистнческой печати. Ленннская 
«Искра» проннкла в Закаспнй в нач. 
1902 11 оказала большое влнянне на 
передовых представнтелей рабочего 
класса этого края. 

В 1905-07 соцнал-де~!Ократиче- . 
скне органнзацни Закаспнйскоi1 обл. 
создают подпольные типографии (в 
Ашхабаде, К1.1зыл-Арвате, Чарджоу, 
Мары), печатают 11 распространяют 
среди нас. на рус. яз. революцион-

ные лнстовю1 и прок.~амацни. Bыxo

дll•lH отд. подпольные газеты: в 1906 
несколько номеров «Молота» тнра
жом 1,5 тыс. экз. (Кнзыл-Арват) и 
«Солдат» Тltражом 2 тыс. экз. (Аш
хабад). 
В период подготовю1 11 победы Окт. 

рев. пернодическую печать в Туркме
ннетане представ.1ялн газеты о:Асха
бад:о, с нюля 1917- «Прнзыв:о (ор
ган Закаспшkкого обл. Совета) и 
«Трудовая мысль:о (орган Мервекого 
Совета), nропагаидировавшие 
антинар. политику Вре~1енного прави
тельства и враждебно отиосttвшнеся 
к Сов. властн. Бо.~ьшевнкн Зака.спня 
nроводили в ~•ассах устную агита

цию и распространяли среди рабочих 
газету сПравда:о, боропись за орга
низацию своей nериодической nечати. 

С 1918 нздаются большевистская 
газета сИзвестин Совета рабочих н 
солдатскнх депутатов города Асхаба
да:о (янв.-июль) 11 «Чарджуй:о - ор
ган местного Совета. Эсеро-меньше
внстские газеты сПризыв:о (кон. 1917) 
и о:Асхабад:о (май 1918) были закры
ты, а «Трудовая ~•ысль:о nерешла в 
руки большевиков (янв. 1918) и вы
ходила до кон. окт. 1918. 
В годы гражданской войны nоли

тическне органы Красной Армнн, ~•е
стные ревкомы и партийные орrанн
зации Туркменнстана издавали бо.lь
шевнстские газеты .:Горнист» (ар
мейская, 1919), .:Наша жизнь» (Ма
ры, 1919-20), «Набат революцни:о 
(ар~tейск~я. 1920-21), «Каспнйская 
волна~ (Красноводск, 1920), .:Сада н 
фукара:о (с Голос бедноты», на азер
байджанском 11 туркм. яз., Ашхабад, 
1919), сГызыл юлдуз:о (сКрасная 
звезда», на татарском 11 турю1. яз., 

Ашхабад, 1920) 11 журналы .:Луч ком
муннзма:о и «Известия» (1920). Они 
разъясняли декреты 11 мероприятия 

Сов. властн, моб11днзовывал11 рабочих 
и крестьян на борьбу nро•нв иностран
ных 11мпериалнстов 11 белогвардейцев, 
разоблачали антннар., nредательскую 

nол11тнку эсеров, ~1еньшевиков, бур
жуазных нац11онаюtстов 11 нх nечат

ных органов- газет сГо.1ос Средней 
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Азии~. сМервская ЖIIЗНЬ», сЗакаспнii~ 
екая мысль», сДан. iiылдызы:о («Ут
ренняя звезда :о), Издававшихея в Турк
~•еннстане в 1918-19. Большевнст-· 
скне 11зд., рус., татарские, азербайд
жанские, армянские журналистыr 

(А. Кольцов, В. Карпыч, С. Гейвандов,. 
Г. Хусайнов, Я. Насырли 11 др.) сы
грали большую роль в зарождении. 
туркм. сов. печатн, в подготовке жур- 

нащJстов туркмен. 

Первая сов. газета на туркм. яз .. 
сТуркменнстан:о вышла 29 нюля 1920• 
(орган Закаспнйского обкома партин 
и облисполкома). В 1932-36 она• 
называлась сШуралар Туркменнста- 
ны:о, с 1936-сСовет Туркменистаны~. 

Гражданская война нанесла печати' 
страны, в т. ч. Закаспнйской (TYP'K~I.) 
обп., бо.1ьшой урон. Издававшнеся с· 
кон. 1920 и в 1921 в Ашхабаде жур
налы сЗакаспнйский вестник профес
сионального двнження:о, сЛуч комму-
ннз!Аа~. сИзвестия:о, газеты в Мары· 
сКоммунар:о, сМервскнй вестник»,. 
сЮный боец Востока» 11 в Ашхабаде
с:Профессиональная жизнь» просу
ществовали непродолж11те.пьное вре

мя. С апр. 1921 в Туркм. обл. выхо- , 
дят газеты .:Туркменские извесТJIЯ» (с· 
апр. 1924 - под название~! .:Совет
ский Туркменистан») и сТуркмени
стан:о. В 1921 вышло 32 11 в 1922-43: 
номера сТуркменистана:о. Газета была 
двухполосной, небольшого формата• 
(тираж в пределах 300-1000 экз.). 
Ведедетвне тяжелого экономического· 
положения в стране гос-во не мог л о · 

выделять постоянную денежную суб
сидию для обеспечения регулярного
выхода газеты. Не хватало средств,. 
бу~tагн. Положение усугублялось тем,. 
что у работников ред. не было до
статочного опыта газетной работы. 
Кроме того, туркм. nисьменность,_ 
возникшая на основе сложной араб. 
графики, затрудняда нзложенне ма

териа.~а. Засор. арабнз~1ами, фарсиз
~~а~tи 11 архаиз~tа~ш ПIICЫI. яз. бып
~tа.lопонятен читателям. 

Полиграф. база Закасnнйской обл., 
состоявшая из мелких тнnографнй в. 
Ашхабаде 11 Мерве, испытывала серь--
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.езныс трудности: не было шрифтов, 
:~;расок 11 др. материалов, оборудова
ния. не хватало специалистов-поли

I"Р<~Фистов. 
К 1923 периодическая печат1, стра

ны, в т. ч. Закаспийской об.'!., начина
-ет выходить нз кризисного состояния. 

С 7 нояб. 1924 ежедневно выходит 
газета .: Туркменистан:. (тиражом 2 
ты с. экз.), в к-рой в 1920 сотру дни

·чатr всего 2 корреспондента, в 1923-
20 и в кон. 1924-80. В Ташкенте на 
туркм. яз. издаватrсь журналы 

·«Туркмен или:. ( сТуркменскнй край:., 
1922-24), «Коммунист ёлдашы:о 
·(.:Спутник коммуниста:., 1924), с Яш 
.жарчы:о («Молодой глашатай:., 1924). 
Турк~1. сов. периодическая печать 
·превращзлась в серьезного помощни

;r;а партш"111ой организации областн. 

В 1920-24 заложены основы кни
гоиздательского дела на турю!. яз. 

В нач. 1920 в Ташкенте организоnа
но Туркестанское гос. изд-во, к·рос, 
1'pO~Ie изд. лит. на узбекском. казах
-ском н дJ'. яз., выпусти.'lо на туркм. 

яз. ок. 60 книг и брошюр тнражом 
·ок. 300 тыс. экз. (1921-24). Ар~tей
ское изд-во в АшхзGа.:~.е, прсоGразо
:взнное в ~tарте 1920 n военно-граж
данскос (В ОКТ. CT:JHOBIIТCЯ Об.'!аСТ· 

·ны~1 отдепением Тур к госиздата), вы
·пускаС"т брошюры 11 частично кни
Тil. На турк~1. яз. изданы про
гра~tмы. учебники, наг<lЯдиые по

·собия дпя туркм. начальных шко.1, 
:школ негр:вютных и малограмотных, 

. а также ~tетодическая лит. для yчи

·;e.lei't. Выпущены кнtrги и брошюры 
оGщественно-потtтического характе
ра, по вопросю1 партнi111о-сов. строи

-rе.lьства. ~·став и Програм~1а РКП (б), 
~·став Ко~вt\·нистнческого Союза Мо-
.lо.:tежи, По.iожение о районных 11 

· во.1остных Советах, сб. ст. по ис
'ТОрtш турю1. наро.:~.а, переводные на

-учно-попу.lярные брошюры из серии 
·«Природа:о, «Чеповек:о, «Животный 
·~шр:о. Туркгосtrздат издает на турю!. 
яз. серию брошюр о жизни и рево

-'!ющюнной деяте.1ьности В. И. Лени
на, в т. ч. - о:Чеповечность Ленина:., 
<Заветы Ленина" ( 1924). 

Пос.1е образования ТССР ( 1924) 
появляются новые органы печати. 

Выходят газеты: с 7 нояб. 1924 
<Турюtенская искра,., с 21 янв. 1925-
первый номер о:Дайхан:о (в 1931 пе
реи~tенована в сКо.1хозчы"), с февр. 
1925- ю~юрнстич. журнал о:Токмак" 
(.:Колотушка"), с ыарта 1925- газе
-rа «ЯШ КЩIМУНИСТ:> (.:Молодой КОМ
_\\унист:.), с 25 июля- сХа~tба.'!:о 
( « Грузчик:.) на азербайджанском яз. 
(впосле.:~.ствии переи~1енована в о:Зах
:~!ет:о - «Труд:о), с осени - журнал 
«Большевик:. (в нач. 1953 - сТурк
~lенwстан KO~IMYHIICTИ:O). 
У лучшилось идейно-политичесиое 

-содержание газет и журна.'!ОВ, мате

риа:JiЫ их стали конкретнее и доход-

Чttвее, ближе к ЖIIЗHII, быту и работе 
трудящихся. Совершенствуется тсхн. 
и потrграф. офоr~t.lение псриодиче
сiшх 11зданий. <Jкpcn.'la связь nечати 
с ~!ассами, расширtmась ее коррес

nондентская сеть. l·ii Всетурю1. съезд 
рабоче-дайханских корресnондентов, 
состоявшиitся 9-11 июня 1925 в 
Ашхабаде, сnособствовал акпlвиза
ЦIIИ корресnондентов в ТССР. 

В дек. 1924 nостановление~\ ревко
м а ТССР организован Турюtенгосиз
дат, в ведение к-рого nереданы все 

тиnографии. Туркменгосиз.:~.ат решает 
воnросы изд. 11 расnространения кнiiЖ
ной nродукции на террит. Турюtени
стана, создает rювые типографии (в 

Чарджоу, Ташаузе, Красноводске), 
расширяет и оснащает существующие 

(в Ашхабаде, ,\-\ары) совр. техн. обо
рудованием, матернала~ш. готовит 

кадры nечатннков 11 редакционно-из

дател ьских работников. 

Развитию nолиграф. nро~1-сти Иllз
дательской деятельности в Турю!ени
стане способствовало направление в 
респ. ок. 50 печатников и специали
стов-полиграфистов из Ташкента, 
Москвы, Лснинграда, Саратова н др. 
городов страны. 

В 1925 Туркменгосиз.:~.ат выnустил 
90 названий лит. общю1 тиражом 
222 ТЫС. ЭКЗ., В 1926- 116 КНИГ Tll
paЖO~I 310 тыс. экз., причем свыше 
90% выпускае~юй лит.- на туркм. 
яз. Кроме учебников и учеб. по
собий для школ и учителей, на туркм . 
яз. издаются брошюры о жизни н 
деятельности В. И. Ленина: «Ленин 
Владимир Ильич:. (биография), «Ле
нин и раскрепощение женщин:., «Ле
нин и его партия:., «Ленин и комсо
мо.l:о, «Ленин- вождь угнетенных 
народов» и др. В 1925 издана речь 
В. И. Ленина на 3-~1 съезде комсо
~ю.1а «0 задачах союзов молоде
жи:.. Это первое произведение вож
дя, вышедшее на турю!. яз. в виде 

отд. брошюры. 

Расширяется сеть nериодических 
изд., появ.'!яются новые газеты и жур

на.1ы: «Гошчулар газетн:о («Газета 
пaxapeit:o), журналы о:Пнонер:о, о:Турк
меноведение:о, «Туркмен медениети" 
(«Туркменская культура:.); сТ;Jзе 
оба:. («Новая деревня:.), «Аяллар 
дур~1ушы:о («Жизнь женщин:.), «Хо
зяйство Туркмении:.. Увеличиваются 
тиражи периодических 11зд.: разовый 
тираж газеты «Туркменистан:. с 3 тыс. 
экз. в нач. 1927 вырос до 4,5 тыс. 
экз. к маю 1929; тираж о:Туркменскоit 
искры:.- соответственно с 7 до 10 
тыс. экз. Увеличиваются тиражи «Ток
мака:. и о:Большевнка:о. В 1929 в pecn. 
издавалось 6 газет общим разовым 
тнражо~1 25,8 тыс. экз. н 7 жур
на.1ов ебщим годовым тиражом 174,4 
тыс. экз., в т. ч. 5 газет и 6 журна
лов иа туркм. языке. 

Улучшается полиграф. исполнение 
нзд., увеличивается число нац. ((ад

ров журналистов, расширяется сеть 

tшрреспондентов, уситшается влня

ние газет 11 журналов на трудящне

ся ~!ассы. В 1927 в нац. пернодиче
скои печати работал 21, в 1929 -
35 редакционных работников. В 1926 
в «Туркменистане:. сотрудничало ок. 
200, в 1929- 1336 корреспондентов. 

За 1925-29 Туркменгосitздат вы
nусти,, 683 книги тиражом более 1,9 
млн. экз. 

Издается оригинальная и nеревод
ная учеб. 11 методическая литерату
ра. Решается вопрос обеспечения yчeб
HII((aMII н уче~ пособиями на родwом 
яз. начальной общеобразовательной 
ШI<олы 11 школ неграмотных и мало

грамотных. В 1926-27 впервые nе
реведены 11 изданы отд. учебники 
политграмоты для разных типов по

литшкол, опубтtковаиы nроизведе
ния классиков туркм. лит. (Махту~l
кули, Се иди), с б. пословиц, погово
рок. 

Перевод туркм. письменности иа 
латинскую графику ( 1928) положи
тельно сказался на КНitгонздаНI\11. В 
1929 на латинской графике изданы 
фундаментальные работы - «Курс 
гр~м~1атию1 туркменского языка:. д.~я 

ер. школы и о:Русско-туркменскнй 
словарь:. (22 тыс. слов). 

В ЗО-е гг. встал вопрос о nрофес· 
сrюнальных журналистах. Постанов
ление ЦК ВКП (б) от 11 ноя б. 1930 
«0 кадрах газетных работников:. на· 
метило мероnриятия no подготовке на 
курсах работн1tков ред. газет, в осн. 
из числа рабоче-крестьянских коррес
пондентов-ударников и др. В сент. 
1930 при респ. совпартшколе органll
зустся сnец. годичное отделение, за 

2,5 ГОДа ПОДГОТОВИВШИе ОК. 80 работ
НИКОВ печати. При ред. газеты сТурк
менистан:о работа.~и "раткосрочные 
( 1,5- и 3-месячные) курсы по подго
товке и переподготовке сотрудников 

райоиных газет, пронзводственных 11 
KO.~XOЗIIO·COBXOЗIIЫX МНОГОТИражеК. 

Постановление ЦК КП(б)Т от 16 дек. 
1930 рекомендовало ред. газеты 
«Туркменистан:. и дР. периодических 
11зд. не менее 20% должностей ко~IП
лектовать из корреспондентов-удар

ников. В 1930-32 в САКУ, Ленин
градском ин-те журналистики, в 

КУТВ обучались 12 сотрудников пе
риодической печати ТССР. 

Появляются новые респ. газеты: на 
турк~1. яз.- о:Гызыл Гошун:о (Крас
ная Армия:.), «Мыдам тайяр:о («Всег
да готов:.), на персидеком яз. -
о:Хакыкат:о («Правда:.), o:Бaiiparы 
сурх:о ( «К·расное знамя:.). В кон. 1932 
издавалось 9 респ. газет общим разо
вы~l тиражом ок. 60 тыс. экз. и 8 жур· 
налов общим гедi!lвым тwражем ок. 
280 тыс. экз. Выходят новые журна-
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лы : сВожатыii», «Коммунистлер ма
гарыфы:о («Коммунистическое просве
щенне:о), о:Аяллар сесн:о (с Голос жен
ЩIIН») . С апр. 1931 в Мары, Таша
узе, Керки 11 здаются районные газе
ты, к кон . 1932 их стало 14. 
Совершенствуется работа респ. пе

риодическоii печати. С кон. 1929 на 
страницах газет, журналов появляют· 

ся корреспонденции о вступлении 

туркм . трудового даiiханства в 
коллективные хозяйства, о по~tо
щи Сов. гос-ва, выделявшего де
нежные ссуды, семена, с.-х . инвен

тарь, машины, рабочий скот н др. , о 
трудностях н ошибках, допущенных в 
процессе колхозного строительства, 

обострении классовой борьбы, сопро. 
тнвпении баев, кулаков, духовенства . 
Интенсивно развивается книгонзда

тепьсt<Ое дело. В 1932 выпущено 187 
названий книг общим тиражом 1209 
тыс. экз., нлн почти в два раза боль
ше, чем в 1929. Начальная школа 
обеспечивается учебниками на родном 
яэ . , издаются учебно-методнческне 
пособия . Особое винманне уделяется 
nубликации на туркм. яз. обществен
но-поmJтнческой литературы . В 1930 
nереведек на туркм . яз. сб . работ 
В. И. Ленина сО кооперации (стать11 
11 речи)», в 1931 вnервые на туркм . 
яэ . нэ.аан сМанифест Коммунистиче
ской партии» К . Маркса н Ф. Энгель
са, в 1931-32 - 7 произведений 
классиков марксиз~tа-ленннизма. Из
дается лит. для детей: за 1931-32 
на турnм. яз. вышло 17 названий. 
Интенсивное развитие nечать Тур~~:· 

1 g Туркменскак ССР 

~tellltctAit a Млучает во 2-й пят11петке 
11 в предвоенные годы. Создана мощ
ная пол11граф. база - Ашхабадск11й 
полиграф. ком б. ( 1937), оснащ. совр. 
техн., сеть кустовых 11 районных Tlt· 
пографий. Органюованы спец. 11зд-ва 
обществеино-попит11ческой пит. -
Туркмсипартнздат (1933), и учебно· 
педагогической пит. - Туркменучпед· 
гнз ( 1940). Выросла армия ж урна· 
лttстов, редакцнонно-нздатепьских ра

ботников, авторов, персводчнкоn, ра . 
,.. бочнх н сел~скнх корреспондентов. 

Науч. разработка проб.~е~l туркм . лит. 
яз . , решения 1 -го лингвистического 
съезда Туркменистана по вопросаы 
орфографии н терминопогtш ( 1936), 
перевод туркм. пнсьыенности на рус. 

графику ( 1940) способствовали раз· 
витию н совершенствованию печатно

го слова. 

Возникают новые органы печати
газеты сКоммуннстлер магарыфы» 
(«Коммунистическое просвешенне»), 
сНа рельсах», сСоватлылык угрунда 
гереш:о («Борьба за грамотность»), 
журналы сМугаплыма кемек» (сВ по
мощь учителю:.), «Колхоз активистн» 
(«Колхозный активист»), сАгнтаторын. 
блокноты» (с Блокнот агитатора»), 
сСоветское здравоохранен·11е Туркме
нии». Дальнейшее развиТIIе получает 
районная печать: почти все районы 
респ. издают свои газеты. Печатают
ся учебники на туркм. яз. для семи
летней и старших классов ер. школы. 

Публикуют с я 
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Боп~.ошими тиражами выпускаютс11 

кннrн н брошюры на общестnенно
nолнтнческую тсматнку. В 1933-40 
Туркменпартнздат (уnразднен в 1940) 
выпустнл 426 названий тиражом 
3892 тыс. экз., в т. ч. сРазвнтие со
цналнзма от утопии к науке» Ф. Эн· 
гельса; сКритнка Готской програм
МЫ» К. Маркса; сЧто делать?», сИм
периализм как высшая стадия капи

тализма» и др. работы В . И . Ленина. 
Важным событием в культур
ной н идеологической жизюt респ. 
явился выпуск на туркм . яз. в нач. 

1941 двухтомника избранных nроиз
веденнй В. И . Ленниз объемом бо
лее 120 nеч. л. Всего в 1940 а Турк
менистане издано 65 газет общим ра· 
ЗОВЫ)I тиражом 243 тыс. экз., 9 жур. 
налов годовым т11ражом 395 тыс . экз. 
н 312 названий кинг тиражом 2169,7 
тыс. экз. 

В годы Вел. Отеч. войны сеть ор· 
rанов nериодической nечати pecn. со
кратилась: в 1943 издавалась 59 газет 
общи~1 разовым тиражом 176 тыс. 
экз.; в 1944-4 журнала общим го
довым тиражом 87 тыс. экз. 
Закрыли оси. pecn. газеты и жур· 
налы : газету сСоватпылык угрунда 
rвреш» н временно приостановили 

11зд. с51ш коммунисn, сКомсомольц.а 
Туркменистана», сМыдам тайяр:о, 
журналов сТокмак:о н сМугаллыма 
квмек:о. Объем, nериодичность н ти· 
ражн газет и журналов уменьши· 

произве д е н 11 я 
туркм. кл·ассн
ческой лит.-сб. 
CTIIXOTBOp е Н 11 Й 
Махтумкулн, Се
иди, Зелилн, 
Кемиие, дестаи 
Молла н е п е с а 
сЗохре н Та
хнр» и др., про

ltзведения туркм . 

сов . писателей 
А . Салиха, Мол· 
ламурта, Б. Кер
бабаева, Х. Шу· 
курова, А . Дур
дыева, Ш. Ке· 
килова, А. Кекн
лова, К. Иша· 
нова н др. Пе· 
реводятся и из

даются пронз

ведения · рус. 
классическоit 11 
сов . лнт.-Л . Н. 
Толстого, А. П. 
Чехова, А. С . 
Пушкина, Д. Н . 
Мамина-Снбиря· 
ка, А. М . Горь· 
кого, В. В. Ма
яковского, А. А. 
Фадеева, П. А. 
Павленюэ 11 др. 

Респуб.nикавские и обопаствые rвзеты. 

,. 
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пись, сократились кол-ве названиit и 
mражи книг: в 1944 издано 126 на
зааний книг и брошюр общим тира
жом 723 тыс. зкз.; уnразднен Турк
менучnедгиз, изменена структура 

Туркменгосиздат а. 

Газеты и журиалы nерестро!JЛИ ра
боту в соответствии с требованиями 
военного времени, оси. внимание у11.е

.-mв материалам военно-nатриотиче

ского характера, ВОСПIIТЫВаЮЩИМ тру-

1/.ЯЩИХСЯ в духе любви к Родине, тру
дового энтузиазма во имя nобеды над 
врагом. Изменилась тематика книг. 
Публикуются nатриотические сб. 
туркм. nисателей - «Солнце Лени
на:., сЗа Родину:., «Наши герои:., «В 
дни боев:.. Героизм сов. воинов и 
тружеников тыла, фронтовая дружба 
и братс-гво людей разных нацио
нальностей, nреданность социат1сти. 
ческому Отечеству и Коммунистиче
ской nартии отражены в nроизведе
ниях Р. Алиева «Клятва Родине:о, 
Ч. Аширова сВ тылу врага:., Б. Кер
бабаева «Курбан Дурды:., Ш. Кеки
лова сДядя Иван:., Н. По~1ма «Ре
шающие дни:. и др. В nереводе на 
туркм. яз. выходят nатриотические 

nровзведения lv\. Шолохова, И. Эрен
бурга, А. ТолстогQ, К. Симонова, 
А. Довженко, В. Кожевникова, 
Б. Горбатова и др. 

В nослевоенный nериод возобнов
ляется изд.. временно nриостанов

.1енных nечатных органов. Совершен
ствуется структура Туркменгосиздата. 
В 1947 восстановлен Туркменучnедгиз 
(ныне изд-во «Магарыф:.). В 1950 из
п.аио 62 газеты общим разовым тира
жом 205 тыс. зкз. 

В 50-60-е гг. nечать pecn. интен
сивно развивается: возникают новые 

органы «Мугаллымлар газети:. («Учи
тельская газета:., 1952), «Эдебият ве 
сунгаn («Литература и искусство:., 
1958), журналы сСовет Туркмениста
ныиын аяллары:. («Женщины Совет
ского Туркменистана:., 1952), «Здра
воохранение Туркменистана» ( 1957), 
сТуркменистанын оба хож:алыгы» 
(«Сельское хозяйство Туркмениста
на:., 1957), сТуркменнстанын халк 
магарыфы:. ( сНародное образование 
Туркменистана:., 1968). Н.-и. ин-ты, 
вузы, министерства и ведомства nуб
•1Икуют результаты исследований в 
трудах, ученых заnисках, науч. жур

налах. Освещаются воnросы nартий
ной жизни, идеологической работы и 
сов. строительства, развития nром-сти, 

трансnорта, с. хоз-ва и культурного 

строительства, внешней nолитики 
Коммунистической nартии и Сов. 
гос-ва, борьбы за мир и разряд
ку ~1еждуиар. наnряженности. Газеты 
nрактикуют разные жанры: очерк, 

рассказ, фельетон, рецензию. Появ
.пя~ся ноаые рубрики, nодборки и Ар. 

Р а~ШИf'ЯЮТСЯ свяаи nериодической 

nечати pecn. с тру

дящимися. На ее 
страницах вwстуnа

ют рабселькоры, nи
сатели, внередакц. 

авторский актив, 
nередовики nроиз

водства, сnециаml

сты всех отрас-

лей нар. хоз-ва, 
ученые, деятели 

культуры и иск-ва, 

руководящие nар

тшiные и сов. ра
ботники. Усилива
ется действенность 
выстуnлениil, сипJа
лов и критичесrшх 

замечаний nечат
ных органов. Улуч
шению работы рсд. 
газет и журналов 

с внередакционным 

активом сnособст
вовали 4- (~rарт 
1957) н 5-й (авг. 
1962) съезды раб
селькоров ТССР. 
Создание творче

ской организации 
работншюв nечати 
ресn.-Союза жур
натrстов Туркмени
стана ( 1958), со-
действова,,о ИХ про- ОGщественно·nолнтнческне, художественные 11 научные журна.1ы. 

фессионал ь и о м у 
росту, nовышеюно идейно-nолитиче
ского 11 культурного уровня. 

В 70-е rr. улучшается техн. и nоли
граф. оформление изданий. Поли
граф. nром-еть pecn. nолучает совр. 
машины, станки, оборудование и ~lа
териа.~ы. В 1976 встуnил в строй 
ашхабадский Дом nечати, расnолага
ющий мощными наборными, nечатны
ми, офсетным и др. цехами, оборудо
ванными совр. техникой. В nолиграф. 
nром-сти pecn. работают квалифици
рованные рабочие и инженерно-техн. 
работники. 

Совершенствуется издательская 
деятельность. Общеобразовательная 
ер. школа nолучает необходю1ые 
учебники и учеб. nособия, увеличива
ется изд. с.-х. и др. лит. (за 1965-
69 выnущено 367 названий книг и 
брошюр общим тиражом 917 тыс. экз.). 
Большими тиражами выходят 
книги и брошюры по воnросам nар
тийного и сов. строительства. Изда
ны 3-то~шый сб. документов «КПСС 
в резолюциях и решениях:., учебю1ки 
и учеб. nособия по nолитической экo
HO}IIIII, основа~! марксистско-леюrн

ской философии, истории КПСС. 
Оnубликованы «Очерки истории Ком
nартии Туркменистана:., 2-томная 
«История Туркменской ССР:., книm 
и монографии по отд. воnросам и nе
риод.ем истории ТССР. Большое вни
мание уделяется nереводу и изд.nро-

изведений классиков марксизма-лени
низ~lа. Этому сnособствовала органи
зация в 1949 Турю1. филиалго 
ин-та марксизма-ленинизма nри ЦК 
КПСС. На туркм. яз. оnубликованы 
2-томник избранных П!:!.!JИЗВедений 
К. Маркса и Ф. Энгельса, сб. их. 
высказыванюi по воnросам лит., 4 то
ма «Каnитала» К. Маркса. 

В 1953 началось изд. соч. 
В. И. Ленина на туркм. яз. К сер. 
1958 выnущено 35 томов. В nоследу
ющие годы издано 10 доnолните.1ь
ных томов (1958-71). Это явилось. 
событием большой важности в жвз
ни туркм. народа и лартнйноi:с орга
низации Туркменистана. Пуб.~икуютсw 
тематические сб. ленинских работ. 
nосвященные актуальным воnросаМ> 

nартийной жизни н коммунистичесr<о
го строительства: с:О едвнстве nap
TИJI», «Против догматвзма и н:зчетю!
чества:., сО ко~IМУНJiстическом воспи
тании:., «0 работе советского госу
дарственного апnарата», cBonpocьt 
национальной nолитики 11 nропетар
екого интернационализма:.. 

Большое вниманве уделяется выпу
ску художественной литерату~. Из-
даны nроизведения Б. КерG:збаева• 
(«Решающий шаг:., «Небит-Даг:о),_ 
А. Каушутова («У nодножья Коnет
Дага»), Б. Сейтакова ( сБр:з'ГЬЯ»). 
Х. Дерьяева («Судьба:.) и др., п-роиз
ведения класе1rков туркм. лит.: Мах-



тумкут1 , Молланепеса, Кеыине, Зe
JJJiлw, Сенди 11 др. Переведемы 11 из
даны на турю1. яэ. 14 томов проиэ

веденнй Л. Н . Толстого, 16 томов -

19• 

Кннrн, 11зданные в Туркиеннстане. 

А. М. Горького, 5 то~1ов- Н. В . Го
голя, 3 тома- А. П. · Чехова, 2 то
~• а- М. Ю. Лермонтова, произведе
ния Т. Шевченко, Ш . Руставел11, 

ПЕЧАТЬ 2!!1 

И. Франко, Л. Украинки, В. Маяков
ского, М. Шолохова, А. Твардовско
го, М. Ауээова, М. Гусейна, М. Иб
раrJiмова, С. Муканова, М. Турсун-
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Заде, В. Лащrса, · С. Вургун~, Ч. Aiiт- .. ·:•. ТурtоtеНI~стзны:о (июль 1980), o:Ko~.t- ., ) 927.-1956:.. С 1957 выпускаются 
матова и др.~ сов . . писателе•~· :Груды ыуню~t e.1ьt;t · '(Ташауз, дек. 1980), · ежегодные статистические сб. под 
ученых респ. выпускает нзд-lю _сJ1еннн ё:l,ЬI:о (Чарджоу, се1п. 1981) ,' ШJзоаннем с Печать Туркменской~ 
cЬI.iiRI~t:o · ( сН.ау~<а:о) АН :ГССР, соз- у:З:::~х~tет баiiдагы:о (Красноводск, но- '. ССР» (на рус. н турi\М. яз.). : · . 
.11.анRое в 1951, научно-попу.~ярную . я~. 1981-), сТ:::~зе: ёл» (Байраы-Али, · Лервый номер летоnиси печати• 
лит.-;-респ. общество сЗнание:о ( 19-!8), ·сент. 1982), журналы о:Токыак» (март Турюtенистана под наЗванием сТурк-
учеб:· пособщt," у_чебн,?·методическую 11 1975), «Турюtенистан агнтаторы» .,. ~Н!НI!Стан метбугат юпаб11яты~ · вЫ-
нзуч. лит.- тr~· ~~~~J А. j\·\. Горького, (дек. 1З77). cTypкMCIIIICTЗHЫIL оба хо- .. шел в 1930- ретроспекТИВIIЫ11 ' свод) 
н~tеющнй свою тщrоrрафию , :. :. , ·~.алыгы:о (дек. 19~9), нз"д·во сТурк: , ; к11нг, I!Здаиных на ту.ркм. · яз. за · 

< • . • , . ;менистан:о (дек. _1914). • . , · :·:; 19207 28 на терр11т. респ . . и за ее 
т~с;,..,ца 1 .· В 1980 общtш разооыи тираж 58 преде.1~м11 араб. шрифтом. За -1930-· 

.- , . ре сп. газет составил 985 тыс . .- эl\з., 32 пa::.Jl" выпустила еще 5 .но~tеров : 
Развнiие книrои~Jr.ан"" 8 тсср :" ·, и.1и в 1,4 раза бо.~ьше, чем .в ' 1~70. летопнси, в к-рых зарегистрированы. 

-----;---;-;--:-----=--:-~--=.-:-:-:-::-:-'-- '• ·· Издавалось !.7 журналов н ·14 др. ' книг11 на рус. (J\"2 2, 4, 6) н туркм.: 
Кол11чество '1 . Т11рзж. нозвоwiiА ·rыс. экJ. . nериоднчесю~,х изд. журнального ти- (N~ 3, 5) яз., опубликованные до кон,' 

na. обr..Qнм г.одовым т11ражом О!\. 10,53 1931. В 1939 выход1п сб. о:Летопись· 
Годы 

1~35 
1930 
1940 
1950 
lgбQ 

1970 
1980 

90 
189 
312 
310 
602 
463 
G75 

222.0 
)176,5 
2169,7 
2ЗН.О 
3577.0 
4720,0 
6685.3 

• Таб11ица 2 

BwnycE. zуриа~,о• н д.руr••х ntpнoд,ttчecкltx 
1t3даю1А 8 ТССР 

Годы 

\925 
1930 
1940 
1950 
1960 
1970 
1980 

ГОJI.Ы 

1925 
1930 
1940 
195е 
1960 
1970 
1980 

1 ч'' ~~о n 1 Го;щно~ TIID::IЖ, 
........ 1tЗД8Н11 ТЫС. Эh':З. 

3 
б 
9 

11 
34 
32 
31 

55 
~~8 
395 
381i 

1561 
64:?i 

lu5Jl 

ТаG11ица 3 

Вwпус" газет 8 ТССР 

Число rаэет 

3 
12 
65 
62 
78 
45 
58 

РазовыА т~tраж. 
ТЫС. ЭКЭ 

11 
36 

243 
205 
370 
696 
985 

За n.1одотворную работу по ко:м
М:Унистнческо~tу воспитанию трудя

шнхся, мобилизации их на выполне
ние зазач хозяйственного и культур
ного строительства нек-рые печатные 

органы pecn. удостоены высоких пра
вите..'1ьственных наград. Орденом Тру
дового Красного Знамени награжде· 
ны газеты сСовет Туркменнстаны:о 
(авг. 1 ~:;8), сТуркменская искра :О 
(а пр. 1959); орденом Дружбы наро
дов- журналы сТуркменистан ко~t
мунистн:о (июль 1975), сСовет эде
бияты:. (сент. 1978); орденом сЗнак 
Почета» - газеты «Яш ком·мунист:. 
( авr. 1977), сМыдам тайяр:о (дек. 
1980), журналы сПионер:о (авг. 1976), 
сСовет Туркменнстанынын аяллары:о 
(11вг. 1981); Почетными грамотами 
Презндиума Elepx. Совета ТССР -
газеты сТурк~tенская искра:. (дек. 
1974), еЛеоон байдагы:о (Мары, 
~rарт 1978, май 1981), сКоысомолец 
Турк~tеннстана:о (сент. 1978), сСовет 

млн. экз·., нл11 в 1,64 раза больше, печапt», в к-ром периодичесюtе изд:; 
. че~t в 19~0. Выпущено 675 названий выделены в отд. раздел. В 1941; 
кн11г общнм т11ражом 6685,3 тыс. ЭI<З., u·ышлll пшже на рус. 11 туркм. яз:{ 

) IJIII в 1,4 раза больше, чем в 1970. «Летопнси журнальных статеii:о за 
• КНИЖНАЯ ПАЛАТА ТССР. Для 1939 !' 4 выпуска «ЛcтoпttCII газетных . 
регу,1ярной гас. бнблиографнческой статен» за 1939-40. В 1941_ выпущен 
регнстрацtli! и гарантнраваиной со- едннств. номер. о:Туркменскон библно. 
храннос'!'и произведений печати респ. графнн», ~ к-ром зарегнстрnрованы 
в 1926 в Ашхабаде создано спец. уч- ышг11, Ж}рна.%ные 11 газетные_ ст. 
реждение ...:... Книжная палата ТССР на рус. и туркм. яз. В годы воины 
Она возникла как отд. респ. гос. бнб~ Книжная палата ТССР временно 
лиотеки в соответствни с постанов.1е- прекращаст издательскую де!lтель-
ние~t Совнаркома респ. от 14 шаля иость. • 
1926 сО пр 11 своешш центральной го- Изд. «Летописи п_ечати Туркменскен 
сударетвенной бitблиотеке в г. Полто- ССР», состояще11 из разделов 
р:щке функц11 и Книжной палаты н 0 «Кнш~ная летошtсь:о, «Летопись ре-
предоставленни обязательных эi<земп- цензии:о (1959) • сТу.ркменская ССР 
.~яров произведений печати в Книж- в печати Советского Союза», палата 
ную палату». 4 апр. 1929 правитель- возобновила в 1951- ежекварталь-
ство pecn. утверждает «Положение но, с 1958 выпускала ежемесячно. 
о Книжной палате Туркменской ССР:о Книжная палата pecn. составляет н 
11 выделяет ее из состава библиотеюt публикует общие ретроспективные 
в са~tостоятельное учреждение. указатели кинг н пернодических из-

Книжная палата ТССР работает в даншi, С 1955 выпушены библиогра-
соответствии с оси. направлениями, фнческие указателн: «Издание произ-
предусмотренны~ш «Положением 0 веденшi Маркса, Энгельса, Ленина, 
Книжной палате»: получает, хранит Сталина в ТССР. 1925-1954:. (1955), 
обязательные экз. произведеннй ne- о:Прои3ведения пнсателей Туркменской 
чати, создавая архив; регулярно ве- ССР. 1928-1957:. (1958), о:В. И. Ле-
дет и публикует ,статистику печати; нии в туркменской советской литера-
составляет и издает гас. бнблиогра- туре:. (1965), «Периодические издания 
ф11ю респ. (летописи, указателн и Туркменокой ССР 1920-1958» (1962) 
др.); проводит централизованную ка· и то же 1959-65 ( 1970), «Книги Со-
талогизацию и справочно·библногра- ветекого Туркменнстана. Сводная 
ф11ческую работу. библ11аr>раф11я» (в трех книгах, охва-
Получение и храненне обязатель- тыв:нvшнх период 1920-70 и опуб-

ных экз. печатной продукщш палата ликаванных в 1965, 1969, 1977) и дР. 
осуществляет с 1926. В фоwд палаты Книжная палата проводит спра-
поступают все внды печатных изд.: вочно-библнографическую работу. 
книги, брошюры, газеты, журналы, Выполняя поручения директивных 
изоnродукция, мелкопечатные из.:х., органов респ., она готовнт мате-
выпускаемые н<: террнт. ТССР. В фон- рналы о развитии neчal'H, кон-

дах Книжной па.~аты хранятся 1181 сультнрует соответствующие органи-

тыс. "ннг, журналов, газет н дР . l'lд. заци11 и ведомства, .ломегает науч. 
( 1981). учреждениям в исследовательской 
Статнстнка печати респ. ведется с работе по истор1111, филологии, лит., 

1927. Ежегодные статнстические от- журналистике н др. отраслям знаний. 
четы высылаются Всесоюзной кн11ж- С 1958 палата ведет каталогизацию 
ной палате, Госплану 11 ЦСУ ТССР. 'Кию·, выпускаемых 11Эд·вами и 
Статистнческие данные Кннжноit па- учреждениями ТССР. 
латы ТССР за 1926-27 опубликова- В кон. 20-нач. 30-х гг. Книжная 
ны в сб. о:Бнблиографня СССР и палата респ, находилась в ведении 
книжные палаты» (Харьков, 1928). В Ин-та туркr.t. культуры, в ЗО-е гг.-
1957 издан сб. статнстичесК!ИХ ыате- Наркомпроев респ., в 40-нач. 50-х гг. 
риалов сПечать Туркменской ССР. - Ком. по делам кул~от.-nросвет. 



учр~жденнii nрн Совнаркоме ТССР, в 
1953-62- М-ва J<ультуры ТССР, с 
1973-Госком. ТССР no делам изд-в, 
пот1графн1t и юшжlюJi торговли . 

.Л11т. : Лещш о печат11 .-М .. 1959: nечать 
Турк~1С11скоn ССР . Стат. матtрна ~,ы.
Аwх . , 1957: Культурное стро11тспьство Турк
менскоn ССР. Стат. сб.- Ашх., 1960; Пе
чать Туркменскоn ССР в 1960 roAy . Стат. 
матr:р11алы.- Ашх., 1962; Typкм~IIIICTflн Зi] 
50 лет. Стат. сб . - Ашх., 197~. И:торня 
культуры Со•етскоrо ТуркмснiiСтана.
Аwх . , 1975. 

М. Д. Анна•урдо• 

КНИЖНАЯ ТОРГОВЛЯ. До побе
ды Вел. Октября снсте~tап1зированная 
книжная торговля на террит. Турк

менистана отсутствовала - книrа~ш 

на рынках торговали частИJIЮI . 

Начало гас. книжной торговли в 
респ. относится к 1925. Осуществлял 
ее кю1готорг. сектор Турюtенrосизда
та, находившегася в ведеюш Нарко~t
проса ТССР. 
В соответств1111 с постанов,,еннем 

СНК ТССР от 15 февр. 1937 кюJrо
торг. сектор Турюtенгосиздата пре· 
образован в респ. KHIJгoтopr - Турк
менкитаб, переданный в подч11неtше 
Нарко~tату внутренней торговли 
ТССР. В состав Туркмеикитаба во
шли центр. база кш1жиых н культтова
ров, респ. база школьно-наглядных 
пособий, респ. библиотечный коллек· 
тор, центр. кнткный и культтовар· 

ны1i ~tагазнны в Ашхабаде с однюt 
ф11Л1Jа,10~1 11 Тре~JЯ IOIOCKa~tll, KHIIЖ· 
ные 11 ку.~ьттоварные магазины в Чар
джоу, Мары, Красноводске, Баiiра~t
Али, Кнзыл.Арвате, Кушке, Кара-Ба
газ-Голе. В 11юле 1937 по постанов
лению! снк ccrp от 15 февр . 1936 
11 СНК ТССР от 3 июия 1937 респ. 
KHIIroтopry Турюtенюпаб передано 
Турюt. отделение КОГИЗа РСФСР. 
В 1949-53 Турюtенкитабом pyкollo· 
дttт Управление по дела~t печати н 
кюtжной торговли пр11 СМ ТССР. 
Постановленнем СМ ТССР от б нюня 
1953 Турюtенкнтаб переименован в 
Управление книжной торговли (Турк
менкннготорг) 1\1 -ва культуры ТССР. 
Для улучше1111я руков0дства книж

ной торговлей в респ. Указом Презн
днума Верх. Совета ТССР от 10 но
яб . 1963 создан Госко~t. по печати 
(с 1973 - Гoct<a;t. СМ ТССР по 
д~ла~t изд-в, полиграфин н кнtlжноii · 

торговлн), в ведение к-рого передано 
Уnравление К1111Жной торговли М-ва 
культуры ТССР, реорганизованное в 
респ . · контору книжной тoproв,lll 
Турк~tенкитаб. 
С 1957 книжная торговля на се.1е 

передана в ведение потребнтельскоii 
коал., в снетеме к-рой о 1982 раба· 
тают по методу самообслуживания 58 
спецналнзttрованных юшжных мага

зинов, 16 аВТО.1аВОК, 8 KIIOCKOB 11 248 
кн11жных отд. в сельскнх уннвермагах 
11 магазинах (табл. 1). 
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Табпиа;а 

Дttнамика роtта 8юrrоторrоваА l:t:Tll м nро.а.аж11 8НII)КНЫХ: "''OIIapo• • ТССР 

Показатслr1 1 1950 1 
Общиn об-ьсм продажи 
KHIIГ, Т Ы С . руб. 
n рада ж а кш1r на 1 чел .. 
руб, 

ЧIICJIO КIIIIЖHЫX N3f8ЗIIIIOI 
Ч11СЛО KIIOCKOII 

1360,0 

0,45 
19 
19 

1~60 

2910,0 

ro 
55 

Параллельна с Туркменюtтабо~t 11 
потрсбкооп. кнtsжную торговлю осу
ществляют ведо~tственные кннготорг. 

органнзацнн - Боенкинга Союзпе· 
чать н др. ' 

Кннr11, выnускаемые нзд-ва~ш 
-<Туркменистан», «Магарыф:о («Про
свещенне:о) н «Ь1•1ЫМ» (сНау"ка:о), 
кшtrоторг. сеть получает через 

центр . кшsжныс базы Туркменюsтаба 
и потребкооn., центр. 11зд-в- через 
объедннеюtс Союзкннга. Лит., из
дающаяся в союзных респ., поступа· 

ет в ТССР, а выпускаемая в ТССР
в братские респ.- по взаюtозаказам . 
Кюsrн из стран соцналистнческого 
содружества в респ. н нз ТССР за 
рубеж постуnают через «Междуна
родную кннгу:о. 

Расwнрена в респ. книготорг. сеть: 
одновре~tенно с кннжны~ш универ~tа· 

гащt функщюннруют спецнализнро
ванные и профнлнрующне - техн., 
пол1tтнческой, естественно-науч., ино
странной, буюншстнческой кинг11 
11 подmtсных нзд. в Ашхабаде, 
1'v\ары, Чарджоу, Красноводске, Не
бнт-Даrе н др. 
С орrаннзацней в 1974 Доброво.~ь

ного общества любнтелей кннr11 со
вершенствуются фор~tы 11 методы 
кюtжной торговлн : открываются нар. 
КНIIЖНЫе ~IaraЗitHЫ 11 IOIOCKH, opraHII· 
зуются праздюtюt кннг11, встрсчн по

кулателей с пнсателя~ш н поэта~trJ, 
книжные базары, неделн, ыесячюtюt, 
бютры·конкурсы, выставки н выез· 

ды-продажи кннг на лред-тнях, в ву

зах н др. учеб. заведениях, к·зах, 
совхозах, на падевых станах, ко~tп

лектоваНJIС б11бmютечек для спецна
лнстов с . хоз-ва 11 др . Бо.~ьшую по
мощь в лропаганде и расnространенни 

лит. оказывают обшественные распро· 
страннтели, кооп. «Юные друзья кНII
ГII», бнбтютеки. 
Кадры спецнаm1стов д.1я кннжной 

торгов.1 11 готовнт ашхабадскнй тор
гово-кооп . техюsку~r юs . А . Бердыева . 

.М. С. Шнеер 

ТУРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ ЭН
ЦИКЛОПЕДИЯ (ТСЭ). Впервые в 
нсторнн турnм. народа 10-томную 

унtJВерс2.1ЬНУЮ ЭНЦIIКЛОПеДIIЮ на 

турк~r. яз. ltздает Гл2вная реда1щtsя 
ТСЭ, созданная лр11 АН ТССР по по
станов.1ению ЦК КПТ н СМ ТССР от 

1965 1 1970 1 1975 1980 1 IЭЗ2 

3300,0 3581,0 4790.0 нзо,о 8800,0 

1.17 1.45 1.70 2,60 105.0 
72 81 90 103 зоs 
61 243 296 ЗОб зов 

12 февр. 1969 (N~ 57). В соответствии 
с решеннем коллеr1111 Госко~r. СМ 
ТССР по делам IIЗд·в, полнrрафин, 
книжной торговли 11 президнуыа АН 
ТССР от 30 акт. 1974 Главная редак
цня ТСЭ персдана 11Эд-ву «Туркмени
стан:.. По постановлсшtю СМ ТССР 
от 16 мая 1977 (N~ 208) Главная ре· 
дакщtя ТСЭ выделена в самостоятель
нос учрежденне. 

В состав Главной редакцнн ТСЭ 
вход11т 14 отраслевых рсдакц111i 11 
вспомогат. отд., в к-рых работают 80 
сотрудюtков, 11з них 1 доктор 11 7 кан· 
дидатов наук. 

Общнй объем 10 томов соста
ВIIТ 300 ф11З. ПеЧ. Л . , В НИХ б~•деТ ПО· 
~tещено в алфавнтно~t порядке ок. 25 
ТЫС. СТ.: ПО ВОПроса~! ЭKOHO:IIИКII 

11 организации нар. хоз-ва, нстор1ш 

народов и гас-в, революционного дви

ження, КОМ~IУНИСТИЧеСЮIХ И рабОЧИХ 
парпtй, по любой отраслн науки 11 
техн., свыше 3 тыс. персоналий Гас., 
партнйно-политнческ11х, рево.1юцtюн
ных, военных деятелей, nредставите
.1ей наукн, культуры, нск-ва, толко· 
вання тер~шнов, опреде,lений 11 др. 
To~t 8-й ТСЭ nосвящен полному и 
всестороннему описаюtю Турк:11. Сов. 
Сац. Респ. (на туркм. яз.). 
В спец. том на рус. яз . , п6· 

свящ. 60-летию образоваиня ТССР и 
Ко~шартtш Туркмеюtстана, включены 
ст. о геогр. положеюш, прнродных 

условнях, естественных ресурсах и 

нас. респ., о законодательстве, нcтo

p1tll ТССР, о Коюtунистической пар
тии н Ленинском Ко~t~tуннстнческом 
Союзе Молодежи Турк:\!еинстана. о 
Советах нар . депутатов, обществен
ных орrан11зацнях 11 творческих сою

зах, об экономнке, нар. образовании, 
здравоохранении, физкультуре и 
спорте, печатн, радновещаншt 11 те· 

девндснtш, науке, науч. учре:.кдениях 

и вузах, архит., изобразитель
но~! 11ск-ве, музыке, танце 11 бадете, 
театре, цнрке, кино, народно-приклад

но~t нск-ве, об эконо~шчесюtх 11 кудь
турных связях ТССР с братскиьш 
респ. н зарубежны~ш странами , о сто
лнце 11 областях, о наградах 11 почет
ных званиях Туркм. ССР. 
К 1983 ВЫШЛII В СВеТ 1-5· 11 8-Й 

тома на туркм . яэ. ГотовltТся к 
НЗД. ОДНОТОМНЫЙ ЭНЦIIКЛОПеДIIЧ. СЛО· 
варь на туркм . языке. 

М. С. Шнеер 

1 

1 

i 
11 
i 



ТЕЛЕВИДЕНИЕ И РАДИОВЕЩАНИЕ 

Телевидсине (ТВ) н радновещ::нше 
(РВ) 8\lссте с др. средствами массо
вой ннфор~1ацин оказывают огромное 
вm!Янне на общественную жизнь респ., 
На фор~Шрование KOM~I)"IIIICТIIЧeCKOГO 
мнровоззрения, мобилнзуют трудя
щнхся на выnо.1ненне nостановлений 

лартнн 11 nравнтс.~ьства, прнзывают к 

.ЗKTIIВIIO~IY )"ЧЗСТIIЮ В реше111111 ПОЛН· 

TIIЧ('CKIIX, ЭKOHOMIIЧeCIOIX 11 ку.1ьтур

ИЫХ задач. освещают актуальные npo-
6.1e~IЫ р:ввитого социалнзма, способ
ствуют распространенню передового 

опыта, органнзацнн культурного от

дыха насе.1ення. 

Деятс.1ьностью ТВ и РВ респ. ру
ководнт Гаеком. по телевнденню 11 
радновС'щанию ( Гостс.~ерадно ТССР), 
в состав к-рага входят Турю!. респ. 
те.1евнденне, радновещанне, творче

ское объедннение «Туркменте.1е
фнлы•~. респ. те.1срадноцентр, Ma
pыйcкJJil, Ташаузскнil н Чарджоускнй 
<Jб.1. ко~•- радно, Красноводск:~я н 
Небнт-,lагская городскне те.1евнзнон
ные студнн. 

Госте.1ерад110 ТССР нздает еженс
лс.1ьник «Говорнт Ашхабад~. в к-ром 
луб.1нкуются те.1ер:~днопрогра~в1ы на 
-:гурю1. н рус. языках. 

РАДИОВЕЩАНИЕ. Иннцнатором 
радиовещання в Туркменнетане явн
Jiось созданное в янв. 1926 «Общест
во друзей радио~. В 1926 праВ1пе.1ь
ство респ. приняла решевне о стр-ве 

рад110станцни в Ашхабаде. Для фи
нанснрования стр-ва и контроля за 

хода~• работ организовано акционер
ное обl.:lество Туркменрадио. 
пе.,вая широковещательная радно

СТЗIЩНЯ в Турю1ею1стане работает в 
Ашхабаде с нояб. 1927. Веща1111е ве
Jiось no 6 ч в сутки 6 дней в неделю. 
Наряду с ретранс.~яцией nередач нз 
,\1.осквы, в эфир ш.1и nередачи на 
-турю1., рус., азербайджанском и nер
сидско~• яз. Стремясь расширнть 
.аудиторню радиослушате.1ей. «Обще
ство друзей радио~ и его ячеiiки уста
нав.1нв:J.1И громкоговорители. Регу
.1яриое радиовещание нача.1ось в Аш
хабаде nосле установки 50 ламповых 
" 100 детекторных радиоприемников. 

Борьu:~ с басмачеством, ко.~лекти
внзацня с. хоз-ва, зе~1е.1ьно-водная 

рефор~1а н рожденне иового быта, ио
ных отиошеннП в се~1ье, мобнлнзацня 
трудящнхся на выполиеине планов 

nерВЫХ nЯTH.leTOK - те~IЫ nерСД:JЧ 

Турю!. радно в 30-е гг. 

В годы Ве.1. Отеч. войны раднове
ща•ше нгра.1о актнвиую мобнлизу
ющую ро.1ь в борьбе с фашнз~ю~•- В 
эф11р nсредавалнсь сообщення Совни
формбюро на турим. яз., nрнказы Bep
XOIJIIOI"O Г.1З81101ЮМа11.!1УЮШего, peшe
IIIIЯ Гос. Ком. Обороны, выстуnлення 
руководнтел('il nарпш н nравнтель
спза, п~редовые ст., корресnонденщш, 

оч('рки нз центр. газет ( «Правда:о, 
«Известня», «Красная зDезда»); na~t
фneтьl, стнхн пнсателей н nоэтов 
А. Толстого, И. Эренбурга, К. Сюю
нова, А. Твардовского, nрослав.1RВ
щне ~•ужество, стоi"шость, героизм 
зaщJПIIIIKOB Родины. Регулярно ве
.1нсь nередачи о работе к-зов н 
nред-тиi'!, о трудовых подвнгах же
лезнодорожников, nортовнков Крас
новодска, нефтяш1ков Небнт-Дага н 
др. Радножур11ЗЮ1стам рес11. nомога
.1и работинки нск-в, лнтераторы, эва
кунровэнные в Ашхабад нз Москвы 
н вре~1енно оккупированных городов 

стра11ы. В эфнре звучалн очерки, стн
хн nоэтов А. Cam1xa, Баiiрам-шахи
ра, Г. Весслкова, В. Пермякива и др. 
Регудярно велнсь передачи «Письма 
с фронта» н «Пнсыtа на фронт:о. Из 
радиоnередач трудящнеся респ. узна

ли о nатриотнческом nоступке I<ОЛ· 

хозннка Jlо.1лык Хана, J(уnнвшего на 
сван сбереження танк, о женщннах
туркмен~<ах. передавшнх в фонд обо
роны фамнльные украшення, отпра
внвших на фронт тысячн связанных 
н~111 шерстяных вещеii, об агнтбрнга
дах работинков нск-ва, выезжавших 
к защитинкам Роднны с К(')нцертами 
и подарка~ш. 

Радиовещание, используя техн. воз
можности, щнрокую трансляционную 

сеть, охватившую все раiiоны, ста-'!_0 
самым оператнвным, массовым и деи

ственным средством ннформащш, агн
тацни >1 nропаганды. Большая работ;,. 

по раднофнкаци11 н vещаншо осуще
ствлена в респ. в пocлeiJOeHIIЫC деся

Т11.1еПIЯ. Уве.1НЧН.1НСЬ ЧаСЫ И ЧНСЛО 
раДiюпередач, у.1учшилось nланllрова

нне програ~1м и тсхи. вооруженне. 

В 1951 образовано Главное уnрав
ленне радноннформацни nри М-ве 
культуры ТССР, в 1957- Ком. по ра
дновещаншо 11 те.1евнде1111ю nри СМ 
ТССР, в 1970- Гаска~•- СМ ТССР 
no Те.1еВНде1ШЮ И радНОВеЩЗIIIIЮ, Пе· 

ренменоваииыii в Гос1юм. по теле
внденню 11 радновещаншо ТССР (Гос
тслсрадно ТССР). 
В нач. 60-х гг. введена 2-я про

грамма и nоел~ завершення стр-ва 

TCЛCBIIЗIIOIIНOЙ ВЫШIШ - nрограММЫ 
~'КВ-Ч,'\1. 

Выполняя решен11я бюро ЦК КП 
TypюleiiiiCTaнa «0 COCTOЯIIIIII Н мерах 
у.1учшен11я радновещання н телевнде

ШIЯ 13 республнке:о (а пр. 1960), nоста
новлешlя ЦК КПСС «0 дальнеiiшеи 
у.1учшен1ш советского рад1ювещания~ 

н «0 дальнеiiшем paзвiiTIIII советского 
телевндення:о, сотрудш1кн Гастелера
дно респ. дО6Н.1НСЬ nОВЫШСННЯ Hдeii· 
но-художественного уров11я н дейст
Dснноспl nередач. Прн pecn. рад11о 
созданы радножуриалы с)\(еншшiЫ 
СоDетского Туркмен11стана~ (перенме
I!Dван в «Азатгу.1Ь:о), «Рабочая ра
дllогазета~. «Культура колхозного се
ла», «Новостн .1нтературы н нскусст
ва», «Пнонср Typi(Melшcтall::l», «Хо
зяева землн:о, «Маяк~. «За ком~•унll
стнчесюlii труд~. о:А.1тын топрак~ 
(«Золотая земля:о) и др., молодежная 
радностанцня «Бах~р:о (о: Весн а :о), са
Т11рнч. журнал «Бекелеl(~ (сОвод~). 
Разработаны сnец. nрограм~1ы для 

сем11нарскнх радношкол по нзуче

llllю экшюмню1 пром-стн и с. хоз-ва. 

· Бо.1ьшнм авторнтетом пользуются 
радноnосты на участках Караку_~!-ре-
101. Раднопередачн о стр-ве Каракум
СIЮГО кацала отражают трудовоii эн
тузназм Н HНIЩIIaTHBY т.рудЯЩIIХСЯ. 

С 1960 с радноком. братск11х 
реоп. налажен обмен nередачам!! н 
программами (очер1<амн, ре11ортажа
мн, выстуnленнямн новаторов, обше
ственных деятелеii). 



Тема интернац. дружбы раскрыва· 
ется в nередачах и радиоочерках о 

традiЩIIЯХ дружбы и сотрудничества 
родствс11ных nред-тий братских pecn., 
о куJJJ,турных связях Туркменистана 
с И11диеii, о бо.1гарских строителях, 
1110зводящих nром. 11 жи.1ые здания в 

Небнт-Даге, о nоездке туркм. ПIICa· 
телей в По.1ьшу 11 др. страны, о со
&руднJiчестве с Кубой, Вснrрией 11 др. 

В nporpa~1~1ax рее[!. рад11о nоnуля
JIIIзуются .11п. 11 музыка народов 

СССР. На рус. 11 турю! яз. звучат 
радиоnостановки, инсцен11ровки, с:Ми
нуты ПOЭЗIIII~ ПО npOIIЗBeдeHIIЯM СОВ. 

ПJtсателей и nоэтов стран сощtализ
м.а. В фонотеке - сотни магннто
фнльмов, в т. ч. «Мать~. «Макар Чуд
ра~ и др. nроизведения М. Горького, 
«Гвардпн .1еiпенанп М. Бар11нова, 
сНевеста:о А. Чаковского, «Приез· 
жаiiте в Звонковое~ А. Корнейчука, 
с:Утро~ З_ Воскресеискоit, сМогучая 
11олна~ Ш. Рашидова, «Материнское 
nоле~. «Прощаi'!, Гульсары~. «Tono

JJeK !.!ОЙ в красной 1юсынке:о Ч. Айт
:матова, «Ты всегда со мноii» И. Эфен
днева, «Пла~tя свободы» Абдулла, 
<добрыit вечер» М. Стелыtаха, корот
оше рассказы nнсателей братских 
11есп., «Человек и его 11мя:о А. Зегерс, 
«Я - Куба~ Н. Гильена, стихи 
.М. Рыльского, Э. М.ежелайтиса, 
.М. Джал11ля, А. Кунанбаева, Айбека, 
~1олдавскнх nоэто.в и др. в переводе 

на туркм. язык. 

В nрогра~tмы респ. радио входит 
музыl<ал .. ное вещание - 95 передач 11 
концертов, 8 ч музыки и песен в сут· 
ю1. Ежедневно 8 ч длятся литератур-
110-драматические передачи по про

;rра~tме УКВ-ЧМ, рассчитанноi1 на 
слушателеi1 Ашхабада 11 ближайших 
селений. Главная ред. музыкального 
вешания готовит nередачи, разнооб
раз11ые по жанру, характе~у и стилю. 

В эфире звучит рус. и зарубежная 
к.~ассика, оnерная, l<амерная, нар. и 

..:овр. эстрадная и музыка народов 

СССР, стран социализма. 

Регулярно ведутся персдачи «Ра
дlюуниверситет по.1итических знаний~. 
«Уни.вrрситет экономических знаний:., 
в к-рых nропагаидируются материа

JJЫ съездов партии, планы развития 

11ар. хоз-ва и др. Очень nоnулярны 
телерадиодни областей, городов 11 
раiюнов ТССР к 50-летию Октября и 
IОО-леп1ю со дня рождения В. И. Jle· 
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юша, к 60-лстию образования Союза 
ССР, к 60-летшо Турк~t. ССР 11 Ком· 
парт1111 Турк~1списта11а. 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ как средство ком

муШIСТIIчсской пропага1щы nриобре
тает большую популярность. В 1958 
в Ашхабаде начался nоказ местных 
TCЛCBIIЗHOIIHbiX ПрОграмм. В JJaЧ. 
60-х гг. nострое11Ы отвсчающ11е всем 
тех н. 11ребованиям здание телестуд11и 
и тс.1евизио11ная башня, сnособство. 
вавшая улучшсншо качества передач. 

Ансамбль народных 11нс:трументов Турк· 
MeiiCKOГO TeЛC:BIIДCHIIЯ 11 paДIIO. 

К 50-летию Окт. рев. введен в экс
nлуатацию те.~еретранслятор кос~ш

ческей связ11, завершено стр-во радио
релейной линш1 Са~tарканд-Ашхабад . 
С пщющью искусственного спутн11ка 
Земли «Молния:. и lJP- средств связи 
жите.1и Турк~tенистана смотрят теле
визионные персдачи сОрбита:. и «Вос
твк-4:. Центр. телев1щения (ЦТ). 
Туркм. телевидение nоказывает по. 

стояиные програм~1ы - «Партийная 
жизнь:., сШаги nятилетки:., «Оба дур. 
мушы:о («Жизнь села :о), «для вас, 
малыши:., «Гызыл галстук:. («Крас
ный га.1стук:о), тележуриалы «Айна:о, 
«ЯШ.1ЫI<» («Молодость:.), сЯртыгу
лак:о и др. Тележурналисты оргаиизу· 
ют выступления nередовиков и иова

торов производства pecn. о выполие

нии Продово.1ьственной nрогра~в1ы . 
Информащ1онная програюtа «Турк

~tенltстан:о, освещающая nолитиче

скую, эко1ю~шческую и ку.1ьтурную 

жизнь респ., ежедневно выходит на 

турю!. и рус. языках. 

Интернац. воспитание 11 дружба на
родов - оси. те~tатика телепередач в 

период подготовки 11 nразднования 

60-летия СССР, ТССР и Компартии 
Турк~tеиистана. 
Турю1. телевиден11е регулярно об-

меиивается програ~1~1ами с братскнм11 
респ., с 1982 nоказывает передач11 пе 
2-й общесоюзной nрограмме ЦТ. 
Творческое объединение сТуркиен

телефильм~ с 1970 создало ок. 200 
документальных кинолент ( сПусты· 
н я :о ( 1976), .. челскен:о ( 1977), еДере
во жиз11Н» (1979), сГлавиое русло» 
(1980) н др.). 

Гостелерадио ТССР оснащено мощ
ной материальио-техи. базой: широ· 
кой сетью проводного радиовещания, 
псредатчика~ш. ретранслятора~ш и 

радиоузлами, налажено ультракорот

I<Оволновое вещание в Красноводске, 
Небит-Даге, Тедженс, Байрам-Аля, 
Чарджоу, смонт11рованы более совер· 
шенные радиопередатчики в Чарджоу 
и др. населенных nунктах, внедрено 

стереофоническое РВ. С 1970 Ашха· 
бад прннн~tает и ретранслирует пв 

радиорелейной линш1 програмыу ЦТ 
ci-A Восток:.. С 1972 раднореJiейиаи 
Лltния Ашхабад-Кнзыл-Арват обес
печила подачу nрогра~1м туркм. те· 

левнде1шя в Бахарден, Арчман, Кн· 
зыл.Арват. В 1963 в Чарджоу и Бай
рам-Али установлены мощные nере
датчики, улучшившие подачу про· 

грам:11 UT. С 1971 телезрители Небит· 
Дага через кос~шческую станцию сОр
бита:. nринимают програыму ЦТ. С 
введением в строй аппаратно-студий
иогв блока цветиого ЦТ Ашхабадс"ая 
студия телевидения осуществляет 

собственные цветные передачи. В 
1976 введена в строй радиореJ\ейнаи 
линия Мары-Кушка, транслирую· 
щая т~лепередачи нас. Мургабского 
оазиса. 

В nерспектине заnланировано стр-во 
комплекса цветного ТВ, к-рый nозво
лит вести телевещание в цвете [10 

4 програ~tмам. 
В Краеноводеке также действует 

станция «Орбита:., по к-рой жители 
nриморского города смотрят переда

чи ЦТ. В Ташаузекой обд. фующио· 
нирует ретранс.1ятор, nодключнвшиi1 
сев. раiюны к первой pecn. програ~tме 
телевидения. Строятся радиоре.1ейные 
ЛJIHIIII Ашхабад-Серахс, Чарджоу
Керкн и др. 

Л1tт.: О пnртпnноR 11 сове:тс:коR печати. 
рад11ове:щании 11 телевндеН1111. Сб. доку)lен
тов 11 матерналов.-!t\.. 1972: Е с 11 н .з А.. 
Рад.но 11 телеDндснве ~,збекш:танз: рост. 
достнження. проб .. 1емы.- Ташкент. 1975. 

Ч_ Анна.курбзнов 
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НАУКА 

РАЗВИТИЕ НАУКИ В СОВЕТ
СКОМ ТУРКМЕНИСТАНЕ. Наука в 
ТССР- дет11ще Октября . Ее возннк
новеюlе и развитие - одно нз выда

ющнхся достижений туркм . народа. 
С образованнем ТССР ( 1924) nояв
ляются nервые н.-и. центры и выешве 

учеб. заведения: Гос. ученый совет 
Наркомnроев ТССР (1924), ТНИИ 
( 1925), Ин-т туркм. культуры (Турк
менкульт, 1927), Туркм. бот. сад 
(1929), Туркм. бот. ни-т (1930), Бай
рам-Алнйский хлоnковый ви-т ( 1929) 
11 Туркм. ин-т новых культур ( 1932), 
ТГМИ и Трахоматозный ни-т (1932), 
Ин-т малярии и мед. nаразито.~огии 
11 Ашхабадский nедин-т (1932), 
Туркм . ин-т растениеводства ( 1933), 
ТСХИ (1934) , Туркм . JIH · T ИСТОjtИИ, 
ЯЗ. 11 ЛИТ. ( 1935) И др. 
В pecn. работали эксnед1щни nод 

руководством видных ученых страны 

-А. Е. Ферсмана, Д. И . Щербакова, 
И . .М. Губкина, Е. Н . Павловского, 
Н. И. Вавилова, В. В . Бартольда, 
А. Н. Самойловича и др . , направлен
ные Туркм. комиссией АН СССР, 
(создана в 1929, nредседатель А . Н. 
Самойловнч), для изучения nрироды 
и естественных ресурсов Туркмени
стана. В 1937 организован Ком. по 
делам науки nри ТуркменUИКе -
nервый координац. центр всех науч . 
исследований, nроводимых в Туркме
нистане не только учреждениями 

pecn., но и многочисленными экспе

дициями из союзных pecn., Москвы, 
Ленинграда н др . городов страны. 

1 янв. 1941 открыт Туркм . фнлнал 
АН СССР- ТФАН СССР (nредседа
теnн - Б. А. Келлер и Д. В. На-
ливкин)., сnособств. развитию 
науки Туркменистана. Важней-
шие исследования по истории, яз. и 

nит., биологии, геологии и др. нау
кам возглавили оnытные науч. руко

водителн-ученые АН СССР В . Л. Ко
маров, Н. И. Вавилов , А . Е . Ферс
ман, Д. И. Щербаков , И . М. Губкин, 
Г. М. Кржижановский, В. А. Дубян
ский, Б . А. Федченко, Б . К. Шишкин, 
М. Г. Поnов н др. При их содейст-

в1111 созданы лабораторнн гeoфi i ЗIIIOI, 
гелнотсх н. , водаоnреснения и хн~11111 . 

Перед Турк~tеннстаном остро стояла 
nроблема кадров для науки. Первые 
сnецнаmlсты по экономике, фнлоло
гнн, бiiOЛOГIIJI 11 др. наукам ПО.II.ГОТОВ
ЛеНЫ САГУ нм . В . И. Ленина. В нач. 
30-х гг. организованы вузы pecn., вы
nускнllкн к-рых составнлн вnо

следствllн оси . ядро сотрудников н.-11. 

учрежденнй ТССР. 
Развит11ю науки сnособствовали 

эвакуированные в pecn. в годы 

Вел. Отеч . войны крупные вузы и 
н.-11. учреждения страны. Бот. сад АН 
СССР, МГУ им . М . В . Ломоносова, 
Одесский гас. ун-т, Харьковский гид
рометеорологнч . ни-т и др. Оl<азадн 

большую nомощь в nодготовке ~~е
стных высококвалифицнрованных на
уч . кадров . 

В nервые годы Сов . власти быст
рыми темnами развнвались общест
венные науки - языкознание, лите

ратуроведение, история и др., с соз

данием в 1951 АН ТССР- науки ес
тественного nрофнля . 

Наnравленность науки зависит от 
особенностей геогр. nоложения pecn., 
nриродных условий и ресурсов. Зна
чительная террит. Туркменистана за
нята nустыней с миним . заnасамн 
nресиых вод. Недра nустыни богаты 
nолезными искоnаемыми. В pecn. 
расnоложено уникальное месторож

дение nриродных солей - Кара-Ба
газ-Гол. Сухой и жаркий климат 
отличается обилием солнечных дней . 
ТССР находится в зоне nовышенноi1· 
сейсмичности. Ускоренными темnами 
развиваются сейсмология, геологня и 
гидрогеология, геофизика, фнз11ка, 
химия, биология, с.-х. науки. Гео-
-~огн и геофизики открыли 
месторождения нефти и газа; 
химики исследовали nроблемы ис
nользования месторождения солей 
Кара-Богаз-Гола; nочвоведы, биоло
ги, экономисты научно обосновали 
необходимость стр-ва круnнейшего 
гидротехн . сооружения - Каракум
екого канала им . В. И. Леинна, 11 

nо.1учение дополнительных резервов 

орошаемых эе~tель; ботаники 11 зоо· 
•10ГII IIЗУЧIIЛИ раст. 11 ЖИВОТНЫЙ Mllp 
респ . ; MCДIIКII ЛIIKBIIдllpoвaЛit ОПас

НСЙШИе инфекции-холеру, чуму, ос
пу, nаршу, трахо~tу н др. Больших ус
nехов добилнсь ученые в области с . -х . 
наук, разработав рекомендации, обес
nечнвающне увеличение nронзоодства 

nродукции растениеводства 11 живот

новодства: выветt новые высоко

урожайные сорта хлоnчатнш<а 11 
др . с . -х . культур, создали nысоко

nродуктнвные nороды скота. Все это 
способствует выnо.1ненню намечен
ных 26-м съездом КПСС задач 11 

майским (1982) п.~енумом UK КПСС 
-Продовольственноii nрограммы. 
Велики усnехи на уюt в культур

ном строительстве Ту ркме1111Стана . 
Филологи решнл11 nроблему шtсыtен
ности, создали учебники 11 учеб . nосо
бия по туркм . яз. и лит., нсследоваюr 
важнейшве воnросы становления 11 
развнтия турк~1. л1п. яз., диалектов , 

11зучнли лит. nрошлое и фалькдар 
туркмен , нздалн двуязычные н тол

ковые словарн, монографнн по яз .• 
лит. , воnросам взаимосвязи турю1 . 

лнт. с .1нт. др. народов, многотомную 

нетарию туркм. лит. и др. 

Наnисаны исторня туркм. народа с 
древнейшнх времен до наших дней, 
истори я рабочего KJJacca, трудового 
дайханства, нск-в, востокоосдення. 
наук 1 1, оnублшшваиы нсследооаншf 
по nроблемам археологии 11 этноrра
фнн . Творч. nодход к оценке акту
альных воnросов исторнн тур i(М . на

рода в nериод nерехода к соцнаднз

му, MIIHYЯ KaПIITЗЛJIЗ~I, ПОЗВОЛИЛ уче

НЫМ дать оцею(у nронзводствснноi1 11 
общественно-nолнтнческоil деятельно
сти трудящихся ТССР на разных эта
nах соцналистического строительства . 

Ведутся иауч. работы в об,,а
стн фнлософш1, npaoa, эконо~ш
ки . Южно-Туркменистанекая археол. 
кo~IПJieKCitaЯ эксnедиция (ЮТАКЭ) 
АН ТССР за годы деятельност11 
оnубликова.1а 18 томов, в к-рых осве
щены итоги исследований. 



Многие работы туркм. ученых ив-
вестны за пределами Сов. 

" Туркменистана. Исследования ЮТАКЭ 
ПOЗHaKO~IIIЛII М11ровую науку С ПIICb· 

мениостью Парф1111. Акад. АН ТССР 
Б. Л. Смирнов перевел с санскрита 
на рус. яз. древнеиидийск11Й эпос 
сМахабхарата:.. 

Решение Проблемы aKKЛIIMaTIIЗaЦIIII 
распiТельноядных рыб в водоемах 
способствует увеличению рыбных бо
гатств реСП. 11 COЦIIaЛIICTIIЧeCKIIX СтраН. 
Параллельна со сложной теоретиче· 
ской задачей - искусственным раз
ведением рыб, ихт1юлоги ордена Тру
доnого Красного Знаменн Ин-та зоо
лопш АН ТССР рекомендовали ые
тоды очнсткн каналов 11 водоеыов от 
эарастання водной растнтельностью, 
нспольэуя растнте.~ьноядных рыб -
ТО.1СТОЛОб11Ка 11 беЛОГО амура. 

Большой объем работ вь1по.~няет 
едннств. в стр:ше ордена Трудовоtо 
Красного З11а~1е1111 Ин-т пустынь, 
нсс.~ед. проблеыу коыплексного 
освоения пустынь. Разработанные 
11н-том методы защнты пром., трансп. 

11 с.-х. объектов от подвижных песков 
ш11роко прнменяются в практнке в 

СССР 11 за рубежом. На базе Ин-та 
пустынь функщюннруют ыеждунар. 
курсы по борьбе с опустыннваннеы, 
слушатели к-рых спецналнсты 

арндных стран мнра. 

В 1981 ко.~лектнву науч. сотрудин
ков АН ТССР (А. Г. Бабаев, Н. Т. Не
чаева, М. П. Петров, Г. Мухамме
дов, С. Я. Прнходько) присуждена 
Гос. пре~шя СССР в областн наукн 
11 техн. за коллектнвный труд «Раз
работка научных основ н технолопш 
обогащення пустынных пастбнщ, шн
рокое внедренне нх в практнку кара

llулеводства:о. 

Создано научно-пронзводственное 
объед11ненне о:Солнце:о, заннмающееся 
нсследованне~1 11 внедреннем в про-

IIЗВОДСТВО рСКОМСНдацшi ПО IIСПОЛЬ· 
зоuш111ю солнечной энерпш. 
Ведутся 11сследовання в области 

фнзiiКО·техн. наук, матеыатикн, сейс
мологllll, радиофнэики, радноастро
номнн, OПTIIKII, aкyCTIIКII 11 др. 

В областн физнко-техн. наук иссле
дуются проблемы кристаллографии, 
новые полупроводниковые материалы, 

разрабатываются полупроводниковые 
прнборы, методы автоматнзацш1 на
уч. нсследований. Изучается структу
ра ВЯЗКИХ 11 CIIЛbiiOBJIЗКIIX ЖIIДКОСТеЙ 
11 днэлектрнков в широкоы днапазоне 
частот 11 темп-р, разрабатывается 
техн. акустическнх измереннй для 
HIIX В ЖIIДKIIX средаХ. 

Комплексно нзучаются физнка 
верх. атм. 11 околоземного космиче

ского пространства в юж. широтах 

рад1юфнз., радноастроноыическнми, 
OПТIIЧeCKIIЬIII методаМII 11 УСЛОВИЯ 

дальнего распространения радноволн. 

Ведутся радиоастроно~шческне не
следования в СВЧ-днапазоне 11 разра
батывается радноастрономическая ап
паратура, uнедряются методы тео

рнн оппшального управлення в ра

диофнз. 11 радиоастроноьшческих из
. ~1ере1111ЯХ . 

Сейсмологи неследуют сейсмнч. 
режш1 террпт. Туркменистана, глу
бинlюе строе1111е Зе~1л11 11 верх. ыан-
тни, прогноз11руют землетрясення. 

Составлена карта сейсмического 
раiюннровання ТССР 11 ынкрорай
ОIIIIровання Ашхабада, Небнт-Дагз, 
Красноводска, Челекена, Гяурекой 
равннны 11 зоны Каракумекого ка
на.1а. 

Хшшкн разрабатывают ыетоды 11 
аппаратуру ддя нзучення сложных 

углеводородных с~1есей, строею1я вы
сокоыолекулярных углеводородов, 

нефПI, ЗаНII~IаЮТСЯ ПOIICKOM эффек
ТIIВНЫХ каталнзаторов для осущест

в.lення направ.1енных реакцнй уг.lе
водородов, нзучают состав нефти, 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ 

РАЗВИТИЕ ФИЛОСОФСКОП И 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛ ИТИЧЕСКОR 
МЬIСЛ И. Формирование, становленне 
и развитие философской, обществен

но-политнческой ыыст1 туркм. наро

да происходило в тесной взаимосвя

зи 11 взаиыодействии с культурой на
родов Ср. Азии, Закавказья, Китая, 
Инд1111, Ирана, Рима, Греции 11 Ви
зантlш. Провзведения 11ндийсю1х 11 
греческих философов и ученых, пере
ведеlшые на Сllрийский 11 пехлевий-

с1шй яз., nроника.111 в Ср. Азню, в 
т. ч. в Турюlеннстан. 
Исторвя фнлософской 11 обществен

но-полнтнческой мыслн нмеет два 
Перllода - ДO~IЗpKCIICTCКitli 11 ~lapк
CIICTCKO·ЛeHIIHCKIIЙ. 

Первый первод - возннкновение 11 
развнтне прогресснвных матернадii· 

СТIIЧССКIIХ, обществеННО·ПОЛIIТIIЧеСКIIХ, 
COЦIIO,lOГIIЧeCKIIX, ЭТIIЧeCKIIX 11 ЭCTeTII· 

ческнх ндей в борьбе протнв ндеадuз
ыа 11 феодадьно-к.~ернкальной ll.a.eo
-~oгшl. 
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конденсатов 11 др. Исследуются XIIMIIP.I 
11 технологня переработкн прнрод11ЫХ 
солей, в т. ч. Кара-Богаз-Гола, йода, 
броыа 11 др. хнм. элементов. 
В содружестве с учсны~ш братских 

pecn. решаются важные иар.-хоз. 

пробле~1ы, осуществляются IШОрдн
нацня 11 ннтеграцня наукн в ТССР. 
Проблемамн добычи, переработкн 
HCфTII 11 ГаЗа ЗаНШiаЮТСЯ ученые
Азербаiщжана 11 Турю1енистана: по
nышення урожаiшостн хлопчатннка
Узбекнстана, Туркменистана, Таджн
кнстана 11 Азербаi1джана; нспользо
ваш•я солнечной энергнн, нзучення и• 
освоения nустынных террнт., адапта

цнн организ~1а чел. 11 жнвотных к ус
ловиям арндной зоны, борьбы с тер
митами 11 а"клнматнзацин раститель
lюядных рыб - ученые Туркыениста
на. l(оорднннрует этн пробле~1ы АН 
ТССР. 
Наука Сов. Турю1еюlстана разви

вается в тесном братском сотрудни

честве с науч. центрамн страны. 

Н.-11. работу ведут вузы Туркмени
ста11а: ТГУ им. А. М. Горького, ТГМИ, 
ТСХИ нм. М. И. Катшнна, ТПИ, 
ТГПИ им. В. И. Леинна, ТИНХ, 
ТГПИИ, ТГИФК, готовящне высоко
ква.111фнцнрованные кадры 11 ставшие
науч. центраьш оnреде.1енного про

фнля. 

. В респ. функщюннруют от
раслевые н.-11. ни-ты с.·х., мед., эко

номнческого, пром. направления, так

же решающне теоретнческие и прак

тические проблемы. 

В 1980 в науч. учрежденних ТССР" 
работало 5030 науч. работн11ков 
(счнтая вузы), в т. ч. 108 докторов 

11 1998 кандидатов наук. Состав на
уч. работников многонациона
.1ен. В н.-11. учрежденних 11 вузах ра
ботают туркмены, рус., украннцы, уз
бекн, азербайджанцы, ар~1яне 11 др. 

П. Ази.1rов, В. А. Говорухина 

Ист. общность судеб, пот1тическаw 
11 геогр. б.1нзость оnределн.111 общ
ность ~IHOГIIX ЭЛе~IСНТОВ дуХОВНОЙ! 
культуры народов Ср. Аз1111, Ближ
него 11 Ср. Востока. Источн11К0~1 ду
ховной культуры народов этого регио-

на яв.1ялась сАвеста:о - дреnнсйши~ 

П11сьм. памятник культуры, идейноЙ' 

основой к-рого служнл зороастризы, 

отражавший м11ропоннмание нар. 

масс, IIX воззрен11я на яв.1ення дейст
внтельности. 
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Со СТЗНОВЛеННNI 11 раЗВНТНе~! фео
дализма в Туркменистане разl!нвз
.1нсь фН.lОСОфскне, СОЦIIОЛОГНЧеСКJtе 

·системы н науч. теорин. Чужезе~tный 
гнет, феодальная эксn.1уатацня nо

_рождали в крестьянской общнне мас
•.::овые двнження, к-рые нашли тeope

Tit•tecкoe обоснование в ученнн маз· 
.дакttзма (основатель Маздак, б в.), 
nроловгдовавшем торжество добра н 
-света над злом, тьмой н неслравед-
-~вnостью. 

С завоевзннем арабами на террит. 

·Ср. Аз1111 распространяется нсяам, 

-его клсрнкально-мнстнческая фнлосо

·фня «KII.lOMJo, теоретвческн обосно

·вывающая существованне эксплуата

торского строя. Арабы открылн для 
народов llor.тoкa античную культуру, 
-способствова.1н становленню науки н 
нск-ва: пронзведення ученых 11 мыс

-'!нте,1сй древней Эл.~ады, лереведен
ные на араб. яз., становятся доступны
~~~~ также народам Ср. Азtш. Здесь 
:развнв;~ются естествознание, ма

-тематнка, фнзtша, астрономия, xн
)IIIЯ, MCДIIЦIIHa. бНО.'IОГIIЯ, ВОЗНIIКаЮТ 

Jl раслростр;~няются матерналнсти

ческне нден и тенденцнн, лрогресснв

ные н;~лравт.·ння в философской н 
·общественно-ло.'ltiТIIЧеской мысли на
:родов. 

В культуру, науку, фн.1ософttЮ 11 мн
:ровую цнвttлttзацню большой вклад 
:вttеслн ученые н философы Ср. Азни 
-Хорезш1 (9 в.). Фарабн (9-1 О в в.). 
Бнру1111, Нбн-Сина ( 10-11 в в.), Омар 
Хайя~t. Ннза)t а.1-Мульк (11-12 вв.) 
11 др. 

,\\онго.1ьскне завоевання задержа
.'IН развитие ~1атерна.1ьной 11 духов
ной ку.1ьтуры народов Ср. Азнн, 
з т. ч. Турюtеюtстана. Однако в лро
изведеннях поэтов н )tыс.lнте.'lей 
J\\ахмуда Пех.1евана (13 в.), Хорезми 
111ахнра ( 13-14 в в . ). Бурханедд11на 
Сиваси ( 14 в.). Е.lГ)'.'IЫ Аниси, Бай
ра~tхана шахнра ( 17 в.), Бархудара 
Туркмена, Караджаог л а на ( 17 в.) и 
.др. звуча.1н лрогресснвные нден. 

Наивным реатtз~юм лроннюtуты лро
Jtзведення нар. творчества (эпос «Гё
-роглы:о, дестаны «Шасене!.! 11 Гариб:о, 
«Саят н Хемра .. , сАслн н KepeьtJo 
~1 др.). 

В 18-19 вв. в Туркменнетане за· 
рождаются лрогресснвные философ
-ские, общественно-лолнтнческне 11 ху
дожественные нден. 

Творческое маследне выдающихся 
поэтов и мыслнте.1ей Дов.1етмамеда 
Азади, Шабенде, Андалиба, Махтум
кули, Кемнне, Сендн, Зе.1нли, Мол
..~1анелеса 11 др. содержнт элементы 

матерна.1взма 11 двалектики. В миро
:воззреншt Азадн, Андалнба, I).Jабенде 
вuст. лантензм переnлетается с эле

мента~ш суфнзма, мнстицнзма, IIC· 
.ламскоii догматнкн. Видное место за-

ннма.1н нден создання ндсзльного 

гос-ва во главе с проевещенным лра

вtпелем, нден гумашtз~lа н латрно

тнзма, расnространеtшя 11 обществе 

лросвещення, науки и культуры. Мах
тумкулн - основатель новоii турк~1. 
лит. н лнт. яа., выразитель nрогресснв

ной фнлософской ~tыcлtt, стоял на no· 
зtщнях воет. nаtпензма, древнегрече

ской философской школы Арнстоте
ля. Он объяснял едшtстJJо бытня его 
духовностью, божественностью, счн
тал, что мнр nознается с nомощью 

ощущеннii н интеллекта. Его nротнво
речнвые взгляды расходнлнсь с су

фнзмом, догмами нслама. Махтум
кулн, вндя матернальное меравеист

во людей, nротнворечня н борьбу 
между богатыми н беднымн, защн
щал интересы трудового народа, вы

двнгал nрогресснвные нден о целях н 

значенни лнт. н нск-ва в борьбе за 
лучшую жизнь. Мыс.'lн о nрекрасном, о 
красоте жнзюr, об эстетическом идеа
ле, о добре н зле, до.1ге 11 честн н др. 
он связыва.'l с жизнью народа, его 

борьбой, иадеждамн н ме•пами. 

В фнлософсюrх н общественно-nо
.'lнтнчесюtх взглядах Кемнне, Сендн, 
Шабенде, Зетrлн, Андатtба, Молла
пелеса н др. с11льны элементы мате

р11ал11з~1а 11 д11алектнк11, 11ден гума

НIIЗ~tа, nатр11отнзма, антнклернкалнз· 

~1а и др. Их воззрення nротнворечн
лн гослодстJJующеt1 религиозной иде
ологии 11 реакцttо!IИЫ)! взгляда~! вид

ных представнтелеi't cyфJJЗ)ta в Ср. 
Азии - Газа;ш, Ахмеда Ясави, Бе
лан и др. 

Пос.'lе доброво,qьного вхождения 
Турюtеннстана в состав Россtш за
рождаются демократнчесюrе течения, 

становленне к-рых nротекало в ост· 

poii борьбе nротив феодально-клери
кальной ндеологшr н др. негативных 
философских те•tеннй. Турк~1. nросве
ппе.lИ (А. Текинская, М. Атабаев и 
др.), ндео.1оги тур к~!. демократиче
ской мысли (Молламурт, Кёрмолла, 
Дурды Кдыч 11 др.) выстуnали против 
реакционных снл, ратовали за раслро

стр<~ненне культуры, за сблнженне с 
рус. народом, за уважение к женщшrе, 

считали проевешемне нар. масс оси. 

средством борьбы лротнв гнета nред
ставителей царского самодержавия, 
местных ханов, баев, духовенства 11 
др., за новую жизнь. Однако их дея
тельность оставалась лоt(альной 11 
ограниченной. 

В кон. 19 в. в Туркменнетам nро
никают идеи марксизма-лениннзыа. 

Оси. лроnагандистами революцнон
ной борьбы былн высланные из центр. 
Росени социал-деыократы. Превраще
нне Росс-ин в центр мирового рево· 
люцнонного движения стимулнрова

ло ре!IО.lЮЦJtонно-демократические 

nроцессы в колониальных окраинах. 

В нач. 20 в. в Туркестане, в т. ч. 
в Закасnийскоit обл.. появляется ре· 

волюцtюнная лит.: из Баку н Ташкеп
та лерссылаются брошюры, книги, 
лнстовкн, большевистсюrе газеты 
c:BnepeдJo, с:Пролетарнй .. , с:Б()рьба 
лро.~етарната .. , «Новая жнзнь:о. В го· 
рояах Закаслнiiской обл. расnрост
ранятtсь работы К. Маркса, Ф. Эw
гельса, В. И. Ленина, в т. ч. с:Мани
фест Коммушrстнческой nартни:о, сЭр· 
фуртская лрограмма .. , «Нищета фн
лософшt .. , .:Развитие социализма от 
утопив к науке:., «К деревенской бед· 
ноте .. 11 др. Проникиовеине ревото
цнонных идей, маркснстско-ленинскоti 
ндсологнн nроходило в Туркмени

GТане в борьбе nротив nанисла~шз~rа, 
nаитюркизма и возннкшнх на их 

ндei'rнoit основе буржуазно-национа
лнстнческой ндеологtш 11 обществен· 
но-политического течения джадндиз

ма, меньшевнзыа и др. 

Маркснз~t-лешrннз~t способствовал 
консолндацшr социал-демократиче

сюtх CIIЛ, росту ИХ ПОЛIIТIIЧССКОЙ ак· 

тнвноспt н революционной сознатель
носпt. Соцнал-дс~1ократнчесюrе орга
шtзацtш, созданные в Ашхабаде, Чар
джоу, Кнзыл-Арвате, Мары, Красно· 
водс"е, на Челскене с.-д. А. Хачневым, 
В. 11 Д. Бакрадзе, Л. Л. Стабровским, 
В. Вахн11ным, П. В. Сергеевым, 
Я. Метревелн, руководнтr революци
онны~' движением, nроnагандирова

ЛJJ маркснетекие идеи. Изда· 
вались революционные газеты cM!'I· 
лот .. , «Рабочиit листок .. , сСолдатскнti 
листок.. 11 др. С теоретнческюш и 
nропаганднстсюtми матерналаын в 

газетах выступали Д. В. Полуян, 
И. Т. Фиолетов, В. Д. Дмитриев, 
И. Н. Нестеров и др. 

Волросы классовой борьбы, о ро
ли Нар. Масс И ЛНЧНОСТII В JICTOpiiИ, 

о соцнальноii рев., nотпнческоti 
орган11зацшr общества, закономерно· 
стях общественного строя, нац. 
воnрос стоялн в центре llдеоло

гнческой борьбы. Деятельность со
щtал-демократнческнх организаций, 
лроnаганда маркснстско·.'!еюшскнх 

11деi1, распространение революцнон
ной лнт. сыграли огромную роль в 
ндсйной nодготовt(е социал-демокра
тн•tесюtх сил к рев. н лробужденшt 

классового самосознання трудящнхся. 

Поб~да Окт. рев. создала в респ. 
благоnриятные материальные, соци
ально-эконоынческне, nолнтнчесюtе, 

юрнднческне н культурные Пl'едпо

сылюt для расnространения маркснет

еко-ленинской фнлософtш, фоrншро

вання у трудящнхся соцналистнче

ской сознательности. Шнрокое, мас
совое участие народа в nолитнчесtшх 

событиях, в строительстве сQциатtз· 

ма ускорило утверждение маркснзыа

леtmнизма в борьбе с феодальнll·кле
рикальной ндеологней, буржуазно
нацtюналнстнчесюtмн tщеяын -- nаи

исламизмом и nанпоркнзмом. 



В nобеде Соо. власти о Туркмеюr-
• :ТаИС, утоержде111111 COЦIIaЛIICTIIЧeCIOIX 

• !raчaJI в теории и nрактике строи-

7е.1ьства нового общества, ннтерна-
• ЦIIOHaЛIICТJI'IeCKIIX IIДСЙ В СОЗНаНIШ 
масс важную ро.1ь сыграли М. В. 
•Фрунзе, В. В. Куйбышев, Ш. З. Эли
аоа, М. И. Калинин, Я. Э. Рудзутак 

•JI др., nредставители кореиной иацио-
Шiлыюсти К. Атабаев, Н. Айтаков, 
Х. Сахапrурадuв, Ч. Веллеков, К. Са

' :Jштов, О. Тачназаров, Х. Чарыев и др. 
В nриобщешш туркм. народа к тео-

, ретнческо~rу наследию вождей nроле
тариата, nобеде науч. м1rровоззреш1я 
о сознаюш трудящихся масс, росте 

НХ ПOmiTJitleCKOй aKTIIBHOCTII боЛЬ· 
• шую роль сыграли газеты и журиалы 
-«Большевик:., «За nартию», сТурк-

оtснооедеиие:о, «Совет Турi<Меиистаиы:о, 
«Турl<менская искра»; nерсвод и 
нзд. в 20-30-е гг. nроизве-
деншi классшюв марксизма-лени-

•.IIIIЗ~Iа ( «Маннфест Коммунистн-
ческой nартии:., <:Задачи союзов мо
лод.ежи:о, «О кооnерации. Статьи и 

1 :реч11:о, «0 nродна.1оге. Статьи и ре
чн:о, сО !<рестьяно:юм воnросе. Ста
'ТЫI 11 речи:., «0 nросвещеюш. Статьи 
·JI рсчн:>, nрииятая 8-м съездом 
; РКП (б) Програщrа Коммунистнче
-ской Шl.ртии). 

Полная победа социализма conpo
' nаждается nобедой науч. мировоз
.зрения в созианш1 турi\М. народа. 1( 
• ССр. 30-Х ГГ. KOM~IYИIICTIIЧeCI<aЯ llдeo· 
. логия стала госnодствующей во всех 
• ·Об.~астях обществеиной 11 духовной 
.ж11зн11 Турю1еrшст:ша. 

МдРКСИСТСКО - ЛЕНИНСКАЯ 
ФИЛОСОФИЯ. С ВО'-1Н•Iкновен11ем, 

·~тановлеJше~r 11 развитнем cuциamrз~ra 
уснш1вается BИII~Ja1шe к воnросам 

зщеологичесtюй борьбы. Созданные в 
,pecn. nервые uысшне учеб. заведе
счня- ТСХИ JIM. М. И. Калнин на, 
:ТГМИ, Ашхаuадсюrй гос. nедагогич. 
•ии-т им. А. /1-1. Горыюго, готов11.1И 
<Профссснональные кадры. 

Особеннn~ти ист. этаnа развития 
-туркм. народа, строительства соцна

.ЛIIЗ~Jа в Турюrенистаие оnредеЛIJЛИ 
-осн. н~nравлеиия идеологической де

•Ятелы•оспJ pecn. napтиiшoiJ оргаии
зацJJJJ. В nервые ГОДЫ СОЦИаЛIJСТIIЧе· 
-скuго стронтсльства большое внима
ние уде.1яется nроnагаиде марксиз

ма-леrшииз~rа. СОЦНаЛИСТИЧеСКИХ 

.·прщщ1шов строительства новой жиз
•1111, важнейших nо.~ожений ист. мате-
,рнализма в области форм11рования 
СОЦНаЛНСТНЧеСКОГО образа ЖIIЗНИ. 
Туркменистан nерешел J< социализму, 

· минуя каnитализм. Своеобразие фор· 
·мы nерехода, объектнвиые условия 11 
•субъекпiRные факторы революциои
сных преобразованнй, распростраиенне 
•11 пропагаида коммунистической идео
.лоrнн rта~ювятся nредметом теоретн-

чесv.с.;о, фнлософского осмыслення. 
\Разрабатываются вопросы исторшr 
rклассов 11 классовой борьбы, духов-

IIOГO НаСЛедJIЯ ПрОШJJОГО, СОЦJiаЛЬ· 

НОГО, IJaЦHOJJaЛЬJIO·ГOC. 11 КУЛЬ• 

турнаго строительства, борьбы за 
эмансипацшо жснщнн, обеспечение нм 
равных прав (Ч. Велле1<ов, 
Г. l(уртмурадов, Х. Чарыев, О. Тач
иазаров и др.). Победа нового обра
за жизни, коммунистических идей и 

прlшципов одержана в процессе тео

ретической и политической борьбы 
против левого и правага оппорту

низма, рсЛJJГJЮзных и буржуазно-на
щюналнспJчесюJх идей. 

Важное место заннмает в респ. ан
тнрелнгнозная пропаганда. Исследу
ются вопросы теор1111 нацнй и нац. 
61тноше1шй, законо~tерностн форюJро
вання СОВ. ПЗТрНОТIIЗМа 11 СОЦИаЛII· 

стического интернацноналнзма. 

Изд. огд. пронзведений К. Мар
кса, Ф. Энгельса, избранных про11З
ведений В. И. Леннна на туркм. яз. 
СТаЛО ЗНаЧИТСЛЫIЬJ~.! ЯB.l:!НIIeM КУЛI•· 

турной жизtш респ., способствовало 
глубокому OC"hiCЛeHJIЮ 11 ВЫЯВЛСНIIЮ 
ЗаКОНШ!ерНОСГСЙ COЦIIaЛIICТIIЧeCKOГO 11 
ко~• ~• унистнч~ского строительства, 

форшrрованюо дна.lектико-материа
лист••ческого мнровоззрения. 

С••~те~tатическое изученnе исторrш 
ф1mософской и общественно-полити
ческоiJ мысли турк~1. народа, духов
ного наследия прошлого, совр. проб
ле~l философшr начадось с создани

е~• сектора (1951), затем- Отд. фи
лософнн 11 права АН ТССР ( 1959). 
соответствующнх кафедр в вузах 

ТССР. В 1981 в респ. работало 120 
фн.~осефов, в т. ч. 4 доктор~ н 60 
кандидатов наук. 

Разрабатываются пробле~rы диа-

лектlrческого 11 ист. материализма -
оси. законы 11 категор1111 материали

стической диалектики, особенностн IIX 
проявлення в пернад coцllamrзмa и 

перехода к ко~rмунJIЗ~tу, спецнфllче
ские особенност11 общнх эа
коно~rерностей соцналистической рев. 
11 стронтельства соц11ализма в ранее 

отста.,ых окраинах, закономерност11 

форюrровання соцнатrстическнх на
цнй, развитие нацнti 11 нац. отноще
ннй в условнях развитого социалиэ
ыа, диа.~ектика производительных с11л 

11 nронзводственных отношеншi, nэме
нення социально•"• структуры общест
ва, KO~I~IYHIICТIIЧeCKOe ВОСПИТаНИе 

трудящнхся, борьба nротив религи

озных пережнтков, nреобразованне 
быта. семейно-брачных отношеннй и 
др. (К. Акмурадов, Х. Бекмурадов, 
К. Муллиев. В. Д. Зотов, Д. С. Ки
сслев, Ч. Овсзбердыев, А. В. Нурул
лаев, И. Л. Сосонкнн, Е. Ходжаев, 
Я. М.оджеков, О. Мусаев, Н. Кулиев, 
Н. Байрамсахатов, Т. Баяров 11 др.). 

Исс.~едуются предпосы.~юr, осн. осо
бенности и напр~в.1еюrя распростра
ненllя идей м~ркс11зма-.1еtшнизыа, 
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маркснстско- АкаАеми• АН ТССР 
Ле111111 С К ОЙ 
фнлософшr с 
кон. 19 в., 11 
их торжество 

в совр. пери

од (Т. Хыды
ров), ЛCIIHH· 
скнй этап 
развнтия фи
лософшr в 
респ. (М. М. 
А б а с в а, 
Т. Хыдыров 
11 Ш. Джу
маев). 

Диалекти-
ческий мате· r. 0 · Чорыео 
р11ал11зм. Фll-
лософы рее!!. разрабатывают теорети
ческне 11 методо.1ог11ческне вопросы 

дналсктического ~rатериализма, лonr

KII и совр. естес"Гвознання (К. Ак~rу
радов, JJ.. Атаев, Х. Бекмурадов, 
В. М. Моллаков, К. Мулл11ев, Ч. Овез
бердыев, Р. Сейфуллаев, Т. Халлы
св), исследуют фнлософскне вопросы 
~raтe~raпrюr, механики, физиюr, бllо
логJш, мед1щ11ны (Г. О. Чарыев, О. В. 
Корецкая, Н. Л. Ма.qьцева, В. В. 
Чсрннков 11 др.). 

Исторический материализм. Проб· 

лемы научиого коммунизма. Разра

ботка проблсм ист. материал11зма 11 
науч. ко~rмуннз~rа начинается в Турк

меннетане в 50-е гг. Исследуются 

актуальные вопросы теор1111 11 прак

тиюr нац. отношеннй, формировання 

П раЗВIIТИЯ COЦIIaЛIICTIIЧeCKИX наций, 

IIX расцвета н сближення, интернацио
нализацшr общественной жнэшr, 
создаюrя, упрочения нац. государ-

ственности в Туркменистане, ин-
тернац, восп•rтания трудящнхся 

( Ш. Батыров, Ч. Овезбердыев, Д. С. 
Кисе.1ев, Т. Хыдыров, М. М. Абаева, 
Г. О. Мурадова, О. Сап:~ров, А. А. 
Атаев, К. Тачмурадов, В. И. Шев
ченко). Важное ~•есто в работе уче
ных-фнлософов зан11мают проблемы 
некапнталнстнческого развитня: ис

с.1едоваюrе объектнвных условнй _ 11 
субъектнвных факторов некашrтали
спrчсского развнтня, классового со

держания, ПОЛIIТНЧеСКНХ фор~! Пере· 
хода от докапrrта.111стических отно

шеtшil к социализму, coщraлJrcпrчe
cкoil концепщш развнвающнхся 
стран Азин и Африкн (К. Кяр11- · 
зов, А. А. Росляков, О. Данакул11ев, 
И. Ф. Дорохов, В. Д. Зотов); осо
бенностн действня общих закономер
ностей соцналнст11ческой реа. в ра
нее отсталых окраинах Россшr, зако
но~rерности взан~rодсйствия базиса 11 
надстройкн, перерастанин развитого 
соцналнзма в ко~rыунизм, 11эмененнii 
сощrальной структуры общества, nре
одо.~енllя разmrчий между городо~1 и 
деревней, фнз. 11 уыственныu труд11м, 

1 

1 : , 

1 i 
11 
1 1 
1 



3GO НАУКА 

вопросы соцн:Jлыюli однородно
стн общества (К. Акмурадов, А. В . 
Нурул.1аев, В. К. Могнлеве~. Е. Ход
жаев); крнтнк:J буржуазвон СОUI!оло
гвн - изучение закономерностен из

мсtlения духовного облвка крестьян
ства, фор~шрованвя у трудящихся 

науч. мнровоззрсння, ко~lмуннстнче

ского отношення к труду и социалн

ствчсскоil собственностн, сов. патрво· 
TIIЗ~Ia Н СОЦIIЭЛIIСТI\ЧССКОГО III!TepHa· 
ЦIIOHaЛIIЗMa, СОЦ!IаЛЬНЫе ПОСЛСДСТВIIЯ 

n:Jучно-техн. рев. (К. А. Багдасаров, 
К. Муллвев, Т. Халлыев, С. Атаев, 
Ш. Чарыев, С. Е. Топаз) . 

Этика, эстетика, научный атеизм. 
Важне1iшее направлею1е философских 
IICC.leдoвaинli В респ .- ав:JЛIIЗ, ООIЫС· 
леиве 11 обобщеине нст. опыта турк~1. 
народа в областн культурного стро· 
11ТС.1ЬСТВа, ВОПрОСОВ BOЗHIIKHOBeHJJЯ 11 
развнтня соцва,,нстнческого созна

ння у разлнчных классов, факторов 
нового обр:Jза жизн11, изученве со
цна.-Iьных, нравственных сторон со

цна.lнстнческого 11 ко~tмуннстнческо

го стронтельства, становлення 11 раз

внтня туркм. лнт. и IICK·Ba, взанмо

деiiствия, взан~юобогащення нац. 
ку.1ьтур, прнобщення лнчност11 к 
ку.~ьтурны~1 н• нравственным ценно

стя~l. В фнлософскоli лит. освещены 
отд. аспекты ~!Орального кодекса 

стронте.1я ко~1муннзма (Т. Хыдыров, 
Т. С. Матвеева), вравственные осно
вы COЦIIaJliiCTIIЧeCKOГO образа ЖIIЗHII 
(К. А. Багдасаров, Т. Халлыев), про
тввопо,,ожность KO~IMYHIICTИЧeCKOJ1 11 
ре.1иrиозной мораm1 (Ч. Овезберды
ев), общие воnросы этнки (Ш. Таш
лиев) 11 этической тpaдiiUIIII туркм. 
народа в произведеннях мыслнтелей 
прошлого (Г. О. Чарыев, Т. Оразов, 
Г. Б. Акню1язов, И. Л . Сосонкнн), 
СОЦIIаЛЬНО-ПСIIХОЛОГIIЧеСКИХ 11 дуХОВ· 

но-нравственных основ семейно-брач
ных и отношений поколений (0. Му· 
са ев). Философское, соцнологическое 
осмысленне этнческнх проблем ве
дется в тесной связ11 с исследованнем 
общнх закономерностей социалисти
ческого созидания. 

Разрабатываются эстетичесю1е про
б.lемы - катеrорня, теория и исто
рия эстетики, культурное наследие 

турк~l. народа (Г. Б. Акиниязов, 
И. Л. Сосонкии), культура труда 
(Ш. Чарыев), эстетическое воспита
нне трудящнхся (С. Реджепов). 
С 50-х гг. в респ. исследуются тео

ретическне и практнческие пробле
мы науч. атеизма, социальные н rно

сео,lоrнческне корни, реакционная 

сущность ислама, приспособлеические 
тенденции в совр. религиозной идео
лопш, протнвоположное отношение 

KOM~IYHIICTIIЧCCJ<OЙ 11 реЛИГИОЗНОЙ МО· 
ра.111 к реа.1ьным общественным цен
ностям, связь духовной культуры 
туркм. народа с атеизмом; разраба
тываются методы и формы борьбы 
против релш·1юзных пережиткав в 

созн:Jюш 11 повсдеюш отд. граж

;~.аи, вопросы форщ1роваиня на-
У'IJJо-матервадJJСТI!Ческого Мllровоз-

зрення у трудящихся (Н. Ку-
двев, Н. Ба1iрамсахатов, Г. Б. Аки
ннязов, И. Г. Иванченко, д. И. Кар
лы, Т. Баяров, К. Рахманов, В. Н. 
Басвлов, С. М. Де~1ндов, А. М. Чи
пернс, Н. Шукуров, А. Н. Кешиков, 
А. Туйлиев и др.). 

История ф11лософии. Исторнко-фв
лософская наука респ. всследует во
nросы формировання 11 развнтня фи
лософсюlх, общественно-полнтиче
скнх, эп1ческих, эстетнческнх взгля

дов туркм . поэтов 11 мыслнтелей 18-
\9 вв. , борьбы ~1ежду демократиче
ской 11 реакцнонноii идеологней, рас
пространемня ~1аркснзма-ленl!ннз~1а 

11 победы ком~1унвстнческой ндеоло
гшl в Туркменнстане, 11сторш1 фнло
софской 11 общественной мысm1 на
родов СССР 11 нек-рых народов за
рубежных стран (Г. О. Чарыев, 
Т. Хыдыров, Н. Кулнев, Г. Б. АюiНJI· 
язов, К. Муллнев, И. Л. Сосонюrн, 
М. М. Абаева, Т. Оразов, Ш. Джу
маев, Г. Мередов, Б. С. Сладков, 
Д. С. Киселев и др.). 

Издан фундамент. труд «Очерки 
нстор1111 фнл.ософскоii и общественно
nолJпнческоll ~1ыслн в Туркменнста
не:~> (Ашх . , 1970), в к-ром обобщены 
резу.~ьтаты исследованнй нсторш1 фи
лософской и соцнально-политнческой 
МЫСЛII ОТ ЭПОХII феодаЛJJЗМа ДО КОН. 
60-х гг. 20 в. , проаналнзнрованы 11 ос
мыслены фнлософские, социологнче
ские, эп1ческне 11 эстетнческие взг ля
ды Азади, Махтумкулн, Шабенде, Аи
далиба, Ке~шне, Зелнлн, Молланепе
са и др., отражена борьба между 
демократической 11 реакUJюнной 
тенденцнямн в идеолоr1ш дореволю

цнонного Туркменнстана. Переведе
мы на рус. яз. 11 изданы отд. части 

памятннка древнеинднйской фнлосо
фшl «Махабхараты:~> (Б. Л. Смнрнов). 

Ленннскнii этап развнтня фвлосо
фшl в ТССР нсследуют Т. Хыдыров, 
М. М. Абаева, Ш. Джумаев, вопро
сы кризиса буржуазной фнлософ1111 11 
COUIIOЛOГIIII, KpiiTIIКII ОСИ. направле

НIIIi буржуазной ндеологии - Е. В. 
Попов, И. Л. Сосонкии, А. А. Чер
кашнн, С. Е. Тоnаз, К. А. Багдаса
ров, В. Д. Зотов, О. Реджепова и др. 

Лит. : Очерки 11стории фипасофска11 я 
общественно-политическоА м ыспи Туркме
нистана.- Ашх . , 19i0: Х ы дыр о в Т. 
Распространение ядс11 маркснзма-nениннз
ма в дооктябрьском Туркменнетане 
(1900-1917 гг.).-Ашх .• 1971; е г о ж е. 
Раслространенtlе и разnитие tlдeA марк
снэ:-.lа -.пеннннзма, маркснстско-ленинскоn 
фнлософшt в Советском Туркменистане 
(1917-1970 гг. ).- Ашх., 1975. · 

НАУЧНЫЕ СВЯЗИ С БРАТСКИ
МИ РЕСПУБЛИКАМИ служат дей
ствеиным фактором плодотворного 
развнтия фнлософско11 науки и 

ПОДГОТОВКII фiiЛOCOфCKIIX кадрОВ. 
Ф!!Лософы акад. АН ТССР 
Г. О. Чарыев, доктора философ
скнх наук Т. Х. Хыдыров, Н . К. 
l(улнев, кандндаты наук К. А. Акму
радов, Г. Б. Акню1язов и др.- соав· 
торы коллектввных фундаментальвых 
трудов, изданных Ин-том фнлософ1111 
АН СССР и философскю1 фак. МГУ 
нм. М. В. Ло~юносова: «История фи
лософ1111», т. 1-Vl.- М., 1957-65; 
о:Исторня фнлософнн в СССР», т. 1-
IV.- М., 1968-71; «Анто.~огия мн
ровой фвлософ1111:1>, т. 1-IV.- М .• 
1969-72; о:ФнлософсJiаЯ ЭНЦIU{ЛОПе· 
дiiЯJ>, Т. 1-V.- М., 1960-70 и др. 
Туркм. фнлософамн написаны разде
лы КОЛЛеКТIIВНЫХ ОбОбШаiОЩIIХ тру
ДОВ, взд·анных в Узбекистане, Казах
стане, на Укранне н в др. братскнх 
республвках. Важная фор~1а сотруд
ннчества с философами братских 
pecn.- сов~1естное nроведеиве кон

кретных COЦIIOЛOГIIЧeCIOIX IIССЛСДОВа· 

ниn по актуальным теорет11ческнм 11 
практнческю1 проб.1е~1ам ко~!муин
стнческого стронтедьства. Сотрудни
К!! ССКТОра COЦIIOЛOГIIЧeCKIIX I!ССЛедО· 

ваннй Отд. фнлософш1 н права АН 
ТССР и Ин-та COUIIOJlOГIIII АН СССР 
IIССЛедуют Пробле~IЫ KOMMYIIIICTИ'Ie
CKOГO воспнтаиня трудящнхся, разра

батывают практнчссю1е peкoмeндa
UIIII по улучшенню идеодогнческоu ра
боты. 

Ученые респ. проводят всесоюзные 
11 регвональные научно-теоретическне 

н научно-практнческне конференuни. 
совещання, снмпозну~1ы 11 семннары 

по актуальным пробле~1ам философни. 
Ин-ты фнлософш1 и соц110.10-
г1ш АН СССР. АОН ПJ!II Цl( КПСС. 
фнлософс1шli фак. МГУ им. М. В_ 
Ло~юносова готовят для респ. высо
коквалнфнцнрованных фнлософов. 

Т. ХаллыеtJ 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И 
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
НАУКИ 

ПЕДАГОГИКА. ПедаrогнческаЯI 
мысль в Туркменнетане до Окт. рев. 
находнла отражснве в фнлософсктс:. 
трактатах, nронзведеннях туркм. nоэ

тов, в устном нар. творчестве 11 лнте
ратуре. В стнхах 11 трактатах турк:-1. 
nоэт-мыслнтель Махтумкулн 1 Фрагнr 
(2-я пол. 18 в . ) подинмал проблещ,v 
обучення н восnнтання nодрастающе
го поколеиня. Поэт Мо.~ладурды (кон. 
19-нач. 20 в в.), выступая за просветв
те.~ьство 11 гуманнзм, прнзывал турк
мен к знанию, изучению рус. язык:J. 

В 18-19 11 нач. 20 вв. обучение в. 
школах носило релнгноэный характер;: 



вопроса~111 пед:~гоп1к11 никто не за

НIIмался. В новометодных (джадид
СКIIХ) конфесснональных школах гос
подствовали пан11сламнзм 11 пантюр

КIIЗМ. 

Вхождение Туркменистана в состав 

России ожнв1що культурные связ11 
туркм. 11 рус. народов. Во 2-й пол. 

19 в. в Туркменистане появ11лнсь 
русско-туземные школы для детей 

местных чнновннков 11 турки. зажи7 
точных семей. Коит11игент уч-ся нз 

дайхан был незначителен. В школах 

работали квалифицированные препо

даватели, обучение велось на основе 

науч. дндактнки. Инспектор нар. 

училищ просветнтель И. А. Беляев 

ввел в русско-туземные шко.11ы изуче

ние турi<М. яз. В 1915 вышла в 

свет его работа «Школы Закаспий
ской области», обобщившая собран
ные 11!>1 материалы о состояюш 

проевещекия в Закаспнн. 

В нач. 20 в. большую педагогиче
скую работу велн первые туркм. про· 
светители Мухаммедкули Атабаев 
(1888-1916), OKOHЧIIBШIIЙ Туркестаи
скую учительскую семвнарию в Таш
кенте, 11 Артыкгуль (Татьяна Михай
ловна) Текинская (1878-1924), полу
чившая образаванне 11 Московском 
Елизаветинском ин-те. Они примеюl· 
ли новый звуковой метод обучения, 
при помощи к-рого за 2 года уч-ся ов-· 
ладевали письмом и чтением. 

С образованием ТССР началась ко
ренная перестройJ<а нар. образования. 
Педагогическая наука респ. форми
ровалась под влиянием идей рус. 
прогресснвной педагогики, науч. ком
муюlзма, педагогической мысли на· 
родов Сов. Союза. 

В первые годы Сов. власти педаго

гическая наука в Туркменнетане раз

вивалась слабо. Политика партин в 

области просвещеиия, вопросы строи

тельства новой школы освещали газе

ты сТуркменнстан:о (на туркм. яз.), 

сНабат революции:., журнал сТурк

~lен илн:о («Туркменская страна:.), вы

ход11ВШ11Й в 1922-24 в Ташкенте, с 
1924 «Туркменская искра:. и журнал 

сТуркменоведение:о. 

Главная проблема педагогической 

науки Туркмеивстана в первые годы 

Сов. власти обеспечение школ 

совр. учебннкамн н программами на 

родном яз. К составлению учебников 

привпекаются лучшие педагогические 

снпы, учителя дореволюционных школ, 

связавшие Жltзнь с народ0м, с Сов. 

властью. Сред11 ннх - педагогн·nро-
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свет11тели А. Алнев (1886-1933) 
11 М. Ге.~ьдысв (1889-19ЗI). 
А. Алиев - автор nервого бук
варя туркм. яз . .:Туркменская 

Деlствитrnъ111 .. 1А член 
Aкa.Aetotlllt 

neJ(ll ГОГ~1 11t:СNИХ 

воуо СССР 

речь:о, вышедшего в 191З в Ба- ~ 
ку, на основе туркм. фольк-
лора 11 классической лит., 
применил дидактические nрин

ЦIIПЫ К. Д. Ушинского. 
Учебники А. Алиева сТурк-

менский букварь:. (Ташкент, 

1920), с2-й год обучення турк
менскому языку:. (Ташкент, 
1922), «К!Iига для чтения пос
ле букваря:. (Ашх., 192З), сМе
тоднка арифметики:. (Ашх. , 
1924), русс~о.о-туркм. словарь 
( 1929), составл. совместно с 
К. Борневыи на основе латин-

·;' 

ской графики, сыграли важную роль 
в становлении сов. нац. школы в 

Турl<меннстане, улучшении учебно
воспитательного nроцесса, в изучении 

туркм. И рус. ЯЗЫКОВ. 

Кинги М. Гельдыева в соавторстве 
с Г. Алпаровым о:Дил саnаклыгы:о 
(«Уроки языка. Грамматика:.. 192З), 
«Грамматика туркменского языка:. 
(1929), его сБукварь:о (1924) для 
школьников и взрослых, несмотря на 

недостатки, содействовали paзвltTIIЮ 
методики преподавания туркм. языка. 

В сер. 20-х гг., после создания 
Нарко~шроса ТССР и в его составе 
ГУСа (Гос. ученый совет), началось 
нзд. турк~1. педагогической литера· 
туры. В методических сб. освещалнсь 
опыт, внедрение в nрактнку новых 

методов nреподавания 11 восnитания 

уч-ся, давзлись рекоыендацю1 по ра

боте с программами и учебниками. 

Педагогическая наука Туркмениста

на формировалась 11 крепла в борьбе 
с разлнчныьш буржуазными и мелко

буржуазными. педагог11ЧесК11М11 тече

ИIIЯМII -комплексной системой, мето

да~• проектов, дальтон-планом 11 др. , 

пропагандировавшнм11 аитиленннскую 

теорию отмщ1аиня школы. Турк~t. 
педагоги выступнлн против nроис

ков буржуазных иациоиалнстоlf и 
пантюрю1стов, отрнцавших роль 

турк~1. яз. в обученин и требо
вавших замены его турецким, стре

мнвшнхся разжечь вражду ыежду 

народамн, племенную рознь, препят· 

ствовавшнх nроиикновенню рус. яз . 

11 культуры в жнзнь туркм. народа. 

Постановлення UK ВКП (б) 11 Сов. 
ПраВIIТелЬСТВа (1931-36) осудiiЛН 
педагогическое прожектерство, опре

делили пут11 преодоления аитнпеда

гогнческнх течений, наметнлн спосо
бы 11 методы иауч. органнзацнн 

учебно-воспнтательиой работы. 

5 19З1 с открытием Гос. 1111-та на· 
уч. педаrогшш (nеl'енменован в Респ. 

А . А. Курбонов Т. Б. Бер11ыео 

кабинет - Педлабораторня) в респ. 
началнсь снстематическне науч. нссле

доваиня в области nедагогики 11 комму
ннстического восnитання. Ин-т подго
товнл сб. матерлалов и документов о 
школе на турк~t. яз. (19З2), в к-ром 
освещены вопросы теорнн 11 практики 

органнзацни учеб но-воспнтательиого 
процесса в нац. школе, обобщен прак
ТIIЧ. опыт учителей и коллективов об
щеобразовательных школ, даны мето
д11Ческие рекомендацин н разработки 
отд. теw учеб. программ. 

В ЗО-е гг. появляются труды та
лантливых ученых-педагогов - А. П. 
Поцелуевского, Х. Байлнева 11 др. В 
работах А. П. Поцелуевского ( 1894-
1948) - сУчебннк туркменского язы
ка:. ( 1929), сФоиетика туркменского 
языка:. (1936), школьных и вузовских 
программах по туркм. яз. и др., раз

работана методика обучения яз. 
А. П. Поцелуевскнй способствовал 
развнтню педагогической науки в 
Туркменистане, созданию учеб. лнт. 
для школ 11 вузов. 

ТворчеСКII ИСПОЛЬЗУЯ ДOCTIIЖeHIIЯ 
рус. педагогической мысли, опыт 
nреподавання родного яз. в Средне
азнатскнх респ.. nракт:•ку учителей, 
Х. Байлнев ( 1905-46) составнл спец. 
курс лекцнй по методике преподава-

НJIЯ туркм. яз., разработал вуэовскнй 

курс совр. туркм. яз. и проблемы ин

териац. воспитання уч-ся (сКак ор-

ганнзовать интернациональное 

пнтанне в школе:., на туркм. 

19ЗI) и др. 

вое-

яз .• 

В 19З1-59 издается журнал «Ком
муинстлер магарыфы:о ( «Коммунисти
ческое просвещенне»), с 1936- сМу
галлыма кемек:о (сВ nомощь учите
лю:.), пропаrандир. педагогические 
зиання. 

В ЗО-е гг. перед органаын нар. об
разовання встала задача - улучшит• 

обучение туркм. детей рус. 11з. 
Преподавание рус. яэ. в туркм. школе 
осущес:rвляется в соответстви11 с по-
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ст:вюв.1сннем СНК СССР 11 UK 
ВКП (б) об обязате.1ьнои нзучеюш 
рус. яз. в шко.1ах нац. pecn. и об.,а
стей (март 1938). Ученые-nедагоги 
ТССР разрабатывают иауч. основы 11 
методику обучения рус. яз., обобща
ют оnыт его изучения в тюркоязыч

ных pecn., методику nреnодавания 

рус. яз. в нац. школах, уста-

нав.1нвают единые nрннщшы 11 
нор~tы nсихолого-nедагогических тре

бований к nреnодаванию рус. яз. в 
турки. школе: Е. Ка.1листова «Как 
работать в аульной школе:о ( 1934), 
А. В. Панов «Основные воnросы nре
nодавания русского языка в турк

менской школе:о ( 1935), А. И. Богда
нов .:Метод11ка русского языка в турк
менской школе" ( 1939), «Пут11 раз
випtя устной русской речи в турк
менской школе" ( 1942), «Основные 
nринщшы nреnодаван11я русской 
гpa\tMaTIIKII В туркМеНСКОЙ ШKD.1e:t 
(19-14) 11 др. 

Огромное значение для развития 
nедагог11ческой науки н~tе.1о nребы
ванис в Туркменнетане в годы вой
ны Московского, Одесского гос. 
ун-тов 11 Харьковского гидрометеоро
логического 1111-та, nреnодавател11 

к-рых nомога.1н ученЫ\! pecn. разра

батывать актуа.1ы1ые воnросы nед:l
гогикн. В связи с военной обстановкой 
ученые-nедагог11 pecn. nересмотрели 

со.:tержание учеб. npoгpa~t~t, текстов 
учебн11ков, наnравив нх на восnита
НIIе у ШKO.lbНIIKOB СОВ. naтpи

OTIIЗ~Ia, ненависти к врагам Родины. 

В nослевоенные годы 11зучалась не
тория школ 11 нар. образован11я, 
совершенствовались ~tетодикн nреnо

давания туркм. яз. и л11т., рус. яз. 11 
ЛIIT. В туркм. ШКО.1е. 

С 1945 центром научно-nедагогн
ческой работы стал Ашхабадск11й 
гос. nеднн-т 11 с 1951- созданный на 
его базе Турю!. гос. ун-т юt. А. М. 
Горького. 

С открытие~! в 1954 НИИ шко.1, 

реорганизованного ·в НИИ nедагоги

ческнх наук МНО ТССР, состав.,я

ются новые учеб. nрограммы, учеб

ники, ведутся IIСС."Iедования в област11 
те0р1111 И np:IKТJIKII ВОСШПаНIIЯ, раз

рабатываЮТСЯ методики nреподавания 
туркм. яз. н лит., рус. яз. и ЛIIT. в 

турк~1. шкоде и др. В 1960 оnублико
вана монограф11я ученого nедагога 
акад. АН ТССР Т. Б. Бердыева o:Oчep
KII по истории шко."Iы Туркменской 
сер,. (1 960)' в к-рой nрослеживает
ся сложный nуть развит11я туркм. 
нац. школы с дореволюционного nе

риода до 60-х гг. Т. Б. Бердыев иссле
дова.1 творчество. Махтуыкули в ис· 
торико-nедагогическом асnекте и в 

соавторсrве с А. Аннамамедовым из· 
.11.а,, брошюру .:Педагогические взгля
ды Махтумкули» (1960). 

Важныi1 вк.1ад в неследаванне нс
торн11 нар. образования внес ученый 
nе.:tагог М. Аннакурдов, в работах 
к-рого «Очерки no нсторни народио· 
го обр:~зованttя в Турк~tенистане:о 
( 1957) 11 «Очерки no истории ликв11· 
дащш неграмотиости в Советекои 
Турк~tешtстане:о ( 1960) nоказаны ист. 
nуть станов.чения туркм. сов. шко.1ы, 

деятельность napтиitiiЫX, сов. орга· 
нов, общественности no ликвидации 
неграмотност11 населения. 

Актуа.1ьным вопросам введения на· 
Ча.1Ы101"0 Всеобуча И ПОДГОТОВКII 
учительских кадров нз туркм. жен· 

екай молодежи nосвящены труды мо· 
лодых ученых Дж. Реджеnова «Подго· 
товка к введению всеобщего нача.lь
ного обучения в Туркменнстаие:о 
( 1960), Н. С. Розыевой «Развитие 
женского образования в СоветСI\ОМ 
Туркменистане:. ( 1960). 

В фундамента.1ьных работах А. А. 
Курбанова н О. Д. Кузьмина «40 лет 
no nути Ленина в области народно
го образования:. (1965), «Очерки по 
истории развития nедагогической 
\tыслн в Турюtенистане:о ( 1972-73) 
оnисана история развития нар. обра

зов:~ння 11 nе.:tагогнческой мыс.111 в 
pecn. за годы Сов. в.1асти. 

Перестроliка снсте~tы нар. образо
вания, начатая с 1959/60 учеб. г. в 
соответствtш с Законо\1 о шко.1е, 
внсс.1а изменения в школьные nро

граммы 11 учеб. материалы. В шко· 
.1ах pecn. введены новые учеб. nла
ны 11 nрограммы, составленные НИИ 
nедагогических наук 11 утвержденные 
М-ВО\1 нар. образования ТССР. 

В результате нерестройки в осно

ву школьного образован11я nоложена 

связь с жизнью, с общественно nо

лезны~! 11 nроизводительным трудом. 

Турк\1. ученые-педагог11 llнтересова

тtсь BOПpOca~IJI ПОЛИТСХН. обучеНJJЯ, 
трудОВОГО ВОСП!ПаНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 11 
HaXOДIIЛI\ ОПТИ~Iа.1ЬНЫе ПYTII IIX ре· 

шения. Х. Аширов, исследовав состо
яние nотпехи. обучения 11 трудового 
восшпания в шко.1ах Красноводекой 
обл., оnубликова.1 работу «Труд соз
дает ценнейшее nедагогическое ус
,,овие для восnнч!Ння учащихся:о 

(1 963). М. Набатов на основе об
Шitрного фактического ~tатериала нз
дал работу «Трудовое восnитание 
детей шко.1ьного возраста в сельской 
туркменской школе:. ( 1968). Актуаль
ной теме- nрофесеион альной ориен· 
тацш1 уч-ся старших классов Ш/\ОЛ 

nосвящено IIСС.lедование Р. Пальвана
ва «Некоторые воnросы nроизводет
венного обучения старших к.1ассов 
СредНеЙ ШКОЛЫ:> ( 1964). 

В годы nерестройки снетемы нар. 
образования ученые nедагоги pecn. 
составля.111 оригнна.1ьные учебник11 

д•1Я шкод, ер. спец. учеб. заведений• 
11 вузов (А. А. Курбанов, П. А. A]tt· 
мов, Б. А. Каррыев, А. К. К:~ррыев,. 
М. Косаев, А. А. Рос.1яков. К Сопи
ев, М. Н. Хы,s.ыров, · Н. А. Ашнров,. 
Х. А. Машаков и др.). 

В 60-80-е гr. совершенствуется сw-
стема школьного образованttя, улуч

шается качество nрограмы и учебни

ков, nовышается эффективность обу-
чения в турк~1. ижоле. Оси. ме
сто в ltсследованиях ученых пе-

дагогов зашtмают актуальные nрg-

блемы теории н nрактнюt t<О\t
~tуниспtческого восшtташtп, воnросы• 

идеiiно-политttческого, военн~-nатрио
тическоrо, интернац. 11 трудового вос
питания. Разрабатываются методию11 
преподавания турки. яз. 11 Л11Т., рус. 

ЯЗ. И ЛIIT. В Т}'()КМ. ШIШЛе, ИCTOpllll,. 

ботаники, географшt ТССР, вопросы• 
нар. nедагогию!, о роли педагогиче

ской печати в совершенстоованшr. 
учеб. · процесса шко.1ы и др. (0. Язы
мов, А. Артыков, Э. Курбашшязов~ 
Н. Чарыев, Е. Н. Ершова, Ч. Кара
мергенов, К. Курбан~1урадов, Д. Ба
дакаев, К. Пирлнев н др . ). 

Иссдедования по nедагог1ше осу
ществляются в респ. в соотоетствJ.It~ 

с постановления\111 ЦК КПСС «Об
основных наnравлениях деятельности 

Акадещш педаrоrичесюtх наук: 
СССР:о (1969), ЦК КПСС н СМ 
СССР «0 дальнейше~1 совершенство
ванJIИ обучения, восnитания учащих
сп общеобразовате.~ьных школ н под
готовки IIX К Труду» (1977), ЦК 
КПСС «0 дальнсtlше\1 улуцшеншr 
идеологической, nо.lитико-воспита
тедьной работы:. ( 1979), решеюiЯ\111 
26-го съезда КПСС н др. Осн. на
nравления nедагогическнх исследо

ваншi: история нар. образования, 
вопросы осуществления ер. все

обуча, nолитехн. обучения, трудо
вого ВОСПIIТаНИЯ И npoфeCCИI'JHaЛbHOii' 
орнеитащtи, совершенствованне со

держания и формы изучения турюt. 
ЯЗ. 11 ЛИТ., рус. ЯЗ. И ЛИТ. В турЮ!. 

школе, педагогические аспеt<ТЫ вос

nитательноtl работы пионсрскоil 1r 
комсомольсt<Оil организацшi, учебно
воспнтате.~ьная работа в группах " 
школах с nродленным днем, в вечер

ней школе рабочей молодежи, вопро
сы дошкольного восnuтанип н органн

зацt!Я учебы детей с б-летнего возра
ста, nроблемы высшей школы, ер. 
спец. учеб. завед~шtй 11 профессно
нально-техн. учнтtщ, изучение про

грессивных nоложений нар. nедагоги

Ю! н исnользование их в коммуннети

ческом ВОСПIIТаИНИ. 

Научно-неследовательская работа• 

no nедагогике ведется в НИИ •еда
rогнческих наук МП ТССР, на кафед
рах nедаГОГИКИ 11 ПCIIXOЛOГJIII ТГ:f IlM. 
А. М. Горького 11 ТГП'И нм. В. М. Ле
юша. 



д,,я повышен11я науч. !Wiaлифщ;a
ЦIIII н по.в.готовю1 высококвалифици

рованных кадров педагогов 11 ученых 
nри ТГУ и ТГПИ функционирует ас
пирантура (очная 11 заочная). 
Пер11одические изд.: журналы 

сТуркиеннстаиын. халк магарыфы:. 
(«Народное образование Турк~•ени
стаиа:.), с Русский язык и лнтерату
Jiа в туркменской школе:., газета 
сМугаллымлар газети:. ( сУчительекая 
газета:.). 

nсихология как наука зарож
.аается в Туркменистане после Окт. 
револющш. В ЗО-е гг. первый турк~1. 
пС11холог, выпускник Московского гос. 
пе.1.агог11Ческого ин-та Б. Ниязов раз
работал лекц. курс психологии для 
студентов Ашхабадского гос. педаго
ГIIЧеского ин-та им. А. М. Горького. 

В 40-е гг. разрабатываются науч
но-методические н ПСIIХологнческие 

требования к учебникам на туркм. 
яз. (В. Н. Мустафаев), вопросы пcи
xo.lOГIIII nедагогичесi<ОЙ деятельно
сп• (С. А. Бызов). 
В 60-70-е гг. исследовательские 

работы по психолог1111 посвящены 
аналнзу nроявления у школьников 

во.щ н характера в различных ситу

ациях: в процессе обучения н воспи
таНIIЯ, nри внеклассной работе и др. 
Разработаны рекомендации, nозво
ляющие учителям и восnитателям 

глубже nознавать мотивы nоведення 
уч-ся и nринимать эффективные меры 
воспитательного воздействия. 

Большое винманне уделяется 
проблемам формирования nедагоги
ческой направленности мышления 

будущего учителя (Е. К. Осипова, 
Р. А. Каюрова), восnитаtiИЯ у 
уч-ся ер. ШКОЛЫ СКЛОННОСТII К nеда· 

гогической деятельности (Л. А. Ко
аа,,ева) . 

В связи с постановлением ЦК 
КПСС 11 СМ СССР оЮ дальнейшеи 
совершенствовании обучения, воспll· 
таиия учащихся общеобразователь
ных ШI<ОЛ 11 ПОДГОТОВКИ ИХ 1< труду:> 

(1977) исследуется актуальная nроб
ле~а развития активного, самостоя

тельного, творческого мышления 

уч-ся и одного из есн. его компонен

тов- сnособности к обобщению изу
чае~•ых фактов, явлениir, действшi. 
Разработаны эффективные сnособы и 
приемы обучения, соответствующие 

психологическим особенностям уч-ся 
младших классов (В. П. Абдурасу
лова) . Исследована проблема обуче
ния 11 воспнтаю1я уч-ся с речевыми и 
др. дефе1<там11 (Б. Пашалаков). 

Планомерную пропаганду вопросов 
педагогической 11 социальной психо
логlш с 1973 осуutествляет Респ. ин-т 
усооершенствования учителей- Д. r. 
Плаксин: «Психология уnравления 
nедагогическим ко.~лективом:. ( 1978), 
сФор:.шрование общественного мне-

1111я в nе;~агогическо~ коллектнве:. 

( 1979), cПciiXO.lOГIIЯ межлнчностного 
общения:. (1981), сИзучение и внед
рение педагогического опыта в сель

скоil общеобразовательной школе:. 
(1981) 11 др. 
Значит. вклад в ПСIIХОЛОГIIЧескую 

науку Туркиенистана во 2·й nол. 
70-х rr. внес Б. Басаров - ав
тор ор11ГШ1альных трудов сВоnросы 
ПCIIXO•lOГIIII характера:. ( 1977), «ПСИ· 
хо.1огия руководства:. (1980), сПроб
ле~ы ПСИХОЛОГIIII УСТОЙЧИDОСТII ЛIIЧ· 
ности:. (1981), сИзучение социаль
ной ПСНХОЛОГНII КОЛЛеКПIОЗ:> ( 1981), 
«Лнчность, ее структура и фор~иро· 
ваnие:. ( 1982). Б. Басаров развивает 
концепц11ю психолог1ш коллектива, 

к-рая экспериментально апробируется 
в разных условиях - в семье, рабо
чих коллективах, среди студентов, 

учителей и др. 
Исследуются вопросы пснхолог1111 

личности в ко.1лект11ве, ираветвенно

го ВОСПИТаНIIЯ ШКОЛЬНИКОВ, ПСIIХОЛО· 

гни подростков, семейного восп••та
НIIЯ (0. Реджепов), разрабатывают
ся Проб,lеМЫ СОЦIIаЛЬНОЙ ПСIIХОЛОГНII 
(Д . Г. п,,акс••н). 
Н . -11. работу ПО ПСИХОЛОГI\11 ведут 

НИИ педагогических наук МП ТССР, 
кафедры педагогики и ПCIIXO.,OГIII! 
ТГУ им. А. l'v\ . Горького 11 ТГПИ IlM. 
В. И. Ленина . 

НАУЧНЫЕ СВЯЗИ С УЧЕНЫМИ 
БРАТСКИХ РЕСПУБЛИК. Ученые 
НИИПН М-ва нар. образования ТССР, 
Респ. ни-та усовершенствования учи
те.~ей работают в со;~ружестве с уче
ныю•-педагога~ш соответствующих 

НИИ nедагогических наук союзных 
республик. Их деятельность коорди
нируют АПН СССР и его головные 
н . -и. учреждения. Ученые-русоведы 
ТССР, РСФСР, УзССР, АзССР и др. 
союзных н автономных респ. обме
ниваются опытом по вопросам соз

дания ориг11Нальных учебников для 
уч-ся и совершенствования методов 

обучения рус. яэ. в нац. школе, учеб
но-методнческюш пособиями, прово
дят совместные конференции. Науч
IJО·практнческие конференции состо
ялнсь n Москве, Ташкенте, Ашхаба
де, Баку, Алма-Ате. 
Ученые НИИПН МНО ТССР по до

говоренности с соответствующи~ш 

!IН·тами союзных респ. выезжают 

для ознако~1.1ения с передовыми ме

тодами обучения. С 1950 ученые респ. 
изучают опыт пере.11.овых школ Моск
вы, Рязанской, Липецкой, Ростовской 
обл . , Татарской и Башкирской АССР, 
Узбекскоii, АзербаiiДжанскоil 11 Тад
жикской ССР. 
В соответств1111 с решениями 26-го 

съезда КПСС М-во проевещекия 
СССР- 11 АПН СССР проводят экспе
рнмента.~ьную работу по «Введенню 
обучения детей с б-летнего возрас
та:.. Время эксперимента - 198\-85. 

НАУКА зоз: 

Сектор ДОШКОI\ЬНОГО ВОСПНТ311Н11 Н1 
начального обучения (И. CeJiJICOB) 
НИИПН М-ва проевещении ТССР· 
осуществ.11nет эксперимент по спец. 

просрамме в нек-рых школах и дет·· 

ских садах Мары, Сакарекого р-на. 
Чарджоуской обл. и Серахекого р-на· 
Ашхабадской обл., отрап.:. а вен. 
иапраоленнях реформы о6щеобразо
вате,lьной н професснональней шквлы •. 

Ученые НИИПН совместно с уче
НЫМII н.-н. ни-тов АПН СССР иссле-· 
дуют проблемы педагогнкн : Т. Мурат·· 
ге.,ьдыев - путн nовышення эф
фекпlвностн формирован11я у уч -ся 
науч. мировоззрения в учебно-воспи
тательном процессе (на материалах. 
ТССР), Д. Реджепов-вопросы орга-
1111Зацtш обучения на занятиях подго· · 
товителыюй группы детского саяа. 

НИИПН, Респ. ин-т усовершенст· 
воваш1я учителей консультируют со
ответствующие н.-и. ин-ты АПН 
СССР. Науч. coтpyдИIIKII НИИПН 
обучаются в аспнраитуре нии Апн· 
СССР. 
Ученые-педагогн 11 nсихолог н, пр е- · 

подаватели кафедр педагогики и псн· 
ХОЛОГIIИ ТГУ 11 ТГПИ обучаются на. 
курсах nовышения квал11фикацJ1И яри 
АПН СССР. 

Лнт.: PaзвiiTIIe. вародного обраэоозиня и. 
neдarorнqccкon науки в Туркмен11сrане (на 
туркм 11 рус. яз.).- Ашх .• 1965; П~даго
rt•чесКая энц11клопедня. т. 4.- М.. 136'8: . 
К у р 6 а н о в А. А., К у з ь " 11 н О. д. 
Qqepюl по нстор1ш раэвнтltя педаrогнче
скаn мысли в Турка.tенш:таие ( 1886-
19~1 rr.), ч_ 1-2.- Ашх.. 1972-1973; 
Кур б а по в А. А .• Кузь w н н О. д .. 
Х а л д ж а н о в Ш. Краткнn курс иcro
pllll пeдaroГIIКII.- Ашх .• 1981 . 

А. А. Курбанев, О. Д. Крьмин, 
К. J\\. АманмураАов, Ш. Ха.,~жано• 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ИСТОРИЯ КОММУНИСТИЧЕ-
СКОЯ ПАРТИИ ТУРКМЕНИСТАНА. 
-часть истории кnсс. Ученые изу
чают общие закономерности возникно

вения 11 развtПIIЯ КПСС, ее борьбу за 
революционное преобразование обще
ства, за победу коммунизма, спе~tи
фику осуществления ее ПOЛIIТIIКII в. 

от д. регионах и респ. СССР, исс.~едуют 
nроблемы перехода туркм. народа о! 
патриз рхально-феодальных отношеюш· 
к социализму, минуя капиталистиче

скую стадию развнтия, деятель!Юсть. 

nарторганизащш респ. в ус.~овиях 

развитого социализма. 

Историко-nарттiная наука в Турк- · 
менистане возникла в 20-е гг. Пер
вое историко-партийное учрежденt!е-
бюро истпарта (Комиссия по-
изучению истории Окт. рев. и Кеы
ыунистнческой партии) прн Тур!.'М. 
обкоме РКП (б), создано в ~•а е 1922. 
Науч. центр истории nартии Тур~Lме-· 

·': 
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нистана Нетnартот д. Ц.К КП (б)Т 
( 1924:_29), сыграл в:зж,_ную ро.1ь в 

_утнержденин в туркм. сов. и~тор1ю· 

.графин маrксистско-ленинскои кон

цеnцнJJ. С ыо~tента лнквидащш Турк
~tсинстnарта докуыент. фонд сосредо
точен в партархнве ЦК КП(б)Т. В 
сент. 1949 органнзован Ин-т нетарии 
nартии np11 ЦК КП(б)Т - фиm1ал 
Ин-та ~:•Jрксизыа-ленинизма nри ЦК 
КПСС, разрабатывающий проб.1смы 
IICTOpllll КПТ И KOOpДIIHitp. IIC· 
торико-nартийную науку. Историю 
•партин, теоретнческой н методологн
ческоil основой к-рой являются тру
ды К. Маркса, Ф. Энгельса, В. И. Jlе
ннна, вндных деятелей КПСС и Сов. 
гос-ва, нзучают соответствующне ка

федры вузов, партийные работниюt. 
. Развитию историко-партнйной науки, 
повышенню ее ндейно-теорепi•Jс
ского уровня способствовалн nе
:ревод н изд. на туркм. яз. про

нзведений класснков марксизма·.~сни
ннзыа, важнейшнх документов КПСС. 

Партархив ТФ ИMJl оказывает нс
.слсдователям помощь в нзучеюш пар

тнйных документов, воспоыннаннй ве
теранов nартии. готовнт ~1атер11алы к 

пуб.111к:щин. Издается сб. «Коыму
ннстичсская партия Туркыенистана в 
резолюциях 11 рсшею1ях съездов н 

плену~юв ЦК»: в 1981 оnублнкована 
1-Я KHIJГa. 

Ученые pecn. изучнлн, обобщнли н 
.опуб.1иковалн лит. по периодаы исто
_рии КПТ: дорсво.1юционному, Вел. 
Окт. соц. рев., гражданской вой
.ны и иностранной военной интepвeJt
ЦIIII. Ицаны труды акад. АН ТССР 
А. А. Рос.1якова н Ш. Ташлиева, кан
дидата нет. наук д. Ма~1едсахатова 
.н др.; по периоду стронтельства со

циа.1JJЗ~tа - ыоно!lрафические иссле

.дован11я докторов нет. наук С. Кака
баева, А. Р. Реджеnова, кандидатов 
.ист. наук Р. М. Каррыевой, В. Г. 
Мельку~tова, Б. Д. Эльбаума и др. 
По воnросам развитого социализ~tа, 
nартиiiного строительства н ндеоло
гнческоit, nO,lИТIIKO·BOCПJJTaTe.ilbHOЙ 
·работы партин в совр. ус.1овнях про
водятся социо.1опtческие исследова

·IIIIЯ, по к-рыи опубликованы работы 
чл.-кор. АН ТССР А. Сапарова, кан
.дидатов нет. наук В. С. Горюновой, 
А. А. Еськова, И. К. Кадырова н др. 

Воnросы нетарнаграфин н нсточни

· коведения нстор1111 КПТ неследуют 

·кандидаты нет. наук А. В. Головкин 

· и Ф. А. Маслакова. Историко-партнй

·ные nроблемы освещены в сб. «Во

оnросы истории К.оммунистиЧескоit пар
тин Туркменистана» (Труды ТФ 

1ИМJ1). 

Ученые, нзучающие нетарию пар
-тин респ., участвуют в nодготовке кол

:лекпtвных реrнонз.1ьных и общесоюз· 

ных монографий, в науч. н научно
практических конф~ренциях. Опуб.111· 
кованы сб. маТ<'IНI::Jлов конференций: 
.:XXV съезд КПСС об актуальных 
проолемах органнзацнонно-nартнйной 
работы» ( 1978), «Сельская иителли
J'сJщня и воnросы коммунистнческого 

восшпаюtя» ( 1979i, о:Основные воn
росы ннтсрнацнона.1ыюго н патрнотн

ческого восшпашш трудящихсю• 

(1982) и др. 
Обобщающне труды по нстор1111 

КПТ- о:Очеркн нетарии Коымуюtстн
чесl\оil nартшt Туркыенистана» (Ашх., 
1961; 2-е изд., 1965); «Коммунистиче
Сt\ая партия Туркменистана в борьбе 
за построемне сощ1ализма н постеnен

ныit переход к коммунизму» (Ашх., 
1978) . 

Jlнт.: К у р я б н н а Н. Г. Туркменнст
парт.- В кн.: Труды ТФ ИMJI, 1971, 
вып. 20: К ар р ы сn а Р., Рос л я к о в 
А. А. Историческая наука.- В кн.: Раз· 
внтне науки в Советском Турк~tеннстане.
Ашх. 1971: Истор11оrрафня соцналнстиче
ского 11 KOMMYHIICTIIЧCCKf'JГO CTpOIITCЛbCTBa 

в Туркменскоn ССР.- Ашх., 1978; М. а сn а
к о в а Ф. А. Bocno~tllllaння как 11сточннк 
по ш:::торнн l(оммуннстнческоn п::1рт1111 
Туркменнстана.- В h:ll.: Вопросы IIСТОЧНII
коведсння истор1111 Ko~tM}'IIIICTIIчecкon пар ... 
тнн Туркменнстана.- Ашх.. 1979. 

д. д. Роспяков, Б. Д. Эпьбаум 

ИСТОРИЯ ТУРКМЕНИСТАН~ 
Оси. источннкоы древней нстор1111 
Туркменистана служат археол. мате
риалы и соч. древнегреческих и 

античных авторов Геродота, Ктесня, 
Днодора Сицитtйского, Страбона и 
др. Сведения по средневековой исто
рин Туркменнетава и туркмен при
водят араб., персндские, хивинсю1е н 
бухарские авторы - Махмуд Каш
гарн, Рашид ад-дни, Абулгази, 
Салырбаба, Мухаммед Казны н др., 
класснкн туркм. лит. Махтумкулн, 
Шабенде, Магрупи, Андалиб, Кемн
не, Сендн, Зслили, Молланепес, Мя
таджн и др. 

Материалы о туркыенах воет. побе
режья Касnия, Ахала, Мары, Хивы и 
Бухары оставнлн рус. н европейские 
путешественникн, географы, военно· 
служащие. Ценна книга Н. Н. Муравь
ева .:Путешествие в Туркмению и Хи
ву в 1819 н 1821» (ч. 1 и 2.- М., 1822). 
Исторнко-этногр. 11 статистические 
данные о туркменах опубликова
ны рус. экспедицней ( 1832 и 1836), 
изучавшей воет. побережье Каспия 
(Г. С. Карелии, И. Ф. Бларамберг, 
М. Фолькнер н др.). Фактич. ма
териал о peмeCJJax, экономике, 

социально-политической жизни н 
радоплеменных отношенинх, об обы
чаях и обрядах, духовной, матерн
а.1ьной культуре и др. сторонах ЖJJЗ· 
ни туркмен nриводят К. Боде («0 
туркменских поколениях яыудах н 

гокленах», 1849; о:Очеркн туркмен
ской земли и юга-восточиого прибе· 
режья Каспнйского моря», 1856), 

М. Н. Галкин («Этнографические н 
исторические материалы по Средней 
Аз ин н Оренбургскому краю:., 1868), 
Н. Петрусевнч («Туркмены между 
стары~! руслом Аму-Дарьи (Узбоем) 
и 'северными районамн Персни», 
1880; о:Юго·Восточное побережье 
Каспийского моря н дороги от него 
в Мерв», 1880), М. Алнханов-Авар
сюJй, Н. И. Гродеков, П. М. Jleccap, 
А. Н. Маслов, А. Вамбери, Г. И. Да
нилевскиil, Н. Иомудский, Я. Таиров, 
А. Н. Куропаткин, Ф. А. Михайлов, 
М. А. Терентьев, А. В. Комаров и др. 
Нек-рые вопросы истории туркмен 
освещены востоковедам н В. А. Жуков· 
ским, И. А. Беляевыы в Jlздававших
ся в дореволюционном Туркмениста
не «Обзорах Закаспшiскоii областн». 
Перечисленные нсточю1кн дают не
полные сведення о дореволюционной 
нстор1111 туркм. народа. 

Систематическое всестороннее ltзу
ченне нетарии Туркыенистана н туркм. 
народа началось в годы Сов. 

властн. Созданный в 1920 За-
касПJJйсюtй обл. архив, в к-ром xpa
HIIЛI!Cb документы дореволюционных 

адм. учрежденнй, областного и ме
стных Советов, ревкомов, воннскнх 
подразделеншi н Закасnийского фрон
та, стал первой документальной ба
зоil нстор1111 Туркменнстана. 

С образованием ТССР (1924) поя
ВJIЛИсь науч. учреждения, занимав

шиеся изученнеы . историн Туркменн
стана н подготовкой нац. кадров 
нсторнков. В кон. 1924 прн Нарком· 
просе ТССР органнзован Гос. уче· 
ный совет (ГУС), при Гос. ыузее -
общество краеведемня (позднее -
Историко-краеведч. ком. прн ЦИК 
ТССР). В нач. 1925 областной архив 
переныенован в Центр. управление ар
ХJJвным делом (Цуардел). В дек. 1927 
при СНК ТССР создан Ин-т туркм. 
культуры (Туркменкульт), с мая 1932 
-Тур к м. гос. н.-и. ин-т прн Нарком
просе ТССР. С расширением тематн
ки исследованшi н ростом науч. кад· 
ров в ыае 1935 последний разделен 
на Гос. ин-т нсторни и Гос. ин-т яз. 
и литературы. Историю Туркмениста
на нзучалн кафедры открытого в 1931 
Туркы. педнн-та. Итоги исследований 
публиковалн в журнале о:Туркменове
денне». 

1924-37- период накопления ма
териалов по исторнн Туркмени
стана н туркмен. О событиях Вел. 
Окт. соц. рев. н гражданской 
войны в Туркменнстане, о др. 
воnросах нетарии туркм. народа 

ПJJсалн Г. И. Карпов, В. Ф. !(арпыч, 
А. Ю. Якубовский, П. М. Васильев, 
Т. С. Козлов, Н. Н. Иомудский н др. 

В изученин исторнн Ср. Азии, в т. ч. 
Туркменистана, велнка заСJJуга акад. 
В. В. Бартольда. В 1938-39 сов. 
ориенталисты издали 2-томннк 

~~-------------------------------------------



Ш. Батыров А. Каррыев 

«Материалы по истории туркыен и 
Туркыенин> (на рус. яз.), в к-рый 
вошли отрывки нз соч. бухарских, 
хнвннсю1х, иранских 11 араб. авто
ров 18-19 вв. и к-рый послужил ос
новоiJ для составления сИетории 
Туркыенской ССР». 
В 1940 созданы респ. и областные 

партийные архивы. Организованный в 
апр. 1941 Ин-т истории, яз. и лит. 
при ТФАН СССР активизировал на
уч. исследования. 

С открытнем 29 июня 1951 АН 
ТССР и в ее составе Ин-та истории, 
археологии и этнографии (ныне Ин-т 
истории им. Ш. Батырава АН ТССР) 
снстеыатнзируются исследования по 

истории Туркыеннстана. С 1950 ТГУ 
иы. А. М. Горького и педвузы в Та
шаузе, Чарджоу, Мары готовят высо
коквалифнцироваиные науч. кадры 
историков. 

К сер. 50-х гг. ученые опублико
вали <<Очерки нз истории Туркыени
стана 11 туркменского народа:. ( 1954), 

.нет. монографии и статьи. Изданы 
первая фундаментальная 2-тоыная 
сИетория Туркыенской ССР:о на 
турк~t. 11 рус. яз. (1957), коллек
Т!IВIIЫе труды сИетория рабочего 
класса Советского Туркыенистана:о 
(1969); сИетория Советского Турк
меннстаиа:о, ч. 1-2 ( 1970); сОчерки 
по нсторнн зеыледелия и аграрных 

отношеннй в Туркыенистане (с древ
нейших вреыен до присоединения к 
Росснн)» (1971); сИетория культу
ры Советского Туркменистана (1917-
1970):. (1974); сИетория сельского 
хозяйства и дайханства Советского 
Туркменистана», ч. 1 (1979), ч. 2 
(1980) 11 др. 

Вопросы дореволюционной истории 
Туркменистана разрабатывают А. В. 
Пясковский («Туркменистан в пер
вой русской революции 1905-
1907 гг.:о, 1955), А. Каррыев, А. А. 
Рос..1яков («Краткий очерк истории 
Туркменистана от присоединения к 
Россин до Великой Октябрьской со
цнаmlстнческОJ"I революции. 1868-
1917 гг.:о, 1956), Х. Агаев (сВзаимо-
20 Туркменская ССР 
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М. Е. Массоп Г. Непесов Б. Папьва11ова 

отноше1111я пр11каспийских туркмен с 
Россней в Х1Х в.:о, 1965), М. Анна
непесов («Хозяйство туркмен в 
XVIII-XIX вв.:о, 1972; «Укрепление 
русско-туркменских взаиыоотиошеннй 
в XVIII-XIX вв.:о, 1981), д. Давле
тов, А. Ильясов («Присоедннсние 
Туркыенин к России :о, 1972), С. Г. 
Агаджанов (сСельджукиды н Турк-
мения в Xl-XII вв.:о, 1973). . 

Проблемы подготовки и осущест
вления Вел. Окт. соц. рев. в Туркые
инстаие, победы народио-де~юкрати
ческой 11 соц. рев. в Хиве и Бухаре, 
нстор1111 гражданской войны и сове
ТIIзации края исследуют О. Кулиев 
(.:Туркменистан в период подготовки 
и проведения Bem1кoli Октябрьской 
социалистической революции:., 1953), 
Ш. Ташлиев («Установление и упро
чение Советской власти в Туркмеии
стане:о, 1957; «Гражданская война и 
английская военная интервенция в 
Туркыенистане:о, т. 1, 1974; т. 2, 
1975), М. Языкава («Борьба за ус
тановление и упрочение Советской 
власти в Западном Туркменистане 
(1917-1920 гг.):о, 1957), Е. Н. Куп
рикова («Союз русского рабочего 
класса 11 туркменского трудового 

дайханства в период Великой Октя
брьской социалистической революции 
11 гражданской войны (1917-
1920 гг.) :о, 1957) и др. 

История рабочего класса и ииду
стрнализацня респ. освещены в ыо

иографиях Н. В. Атаыамедова 
(«Очерки по истор1111 профсоюзов 
Туркменистана в восстановительный 
период (1921-1925 гг.):о, 1962; 
«Профсоюзы Туркыеннстана в раз
ВIIТОЫ социалистическом обществе:., 
1978), К. В. Атемасова (сРождеиие 
нового класса:., 1969), Ш. Аинаклы
чева («Быт и культура рабочих 
Туркыеиистана:о, 1969), Х. Мередова 
(«По пути развития и совершеиство
ваиия:о, 1969), Т. Г. Самедова (сЭко
но~шческое и культурное развитие 

Туркменистана в годы завершения 
строительства социализма в СССР:о, 
1970), ~- Языковой (сРост рабочего 

класса в Туокыеиистане в 1958-
1965 гг.:о, 1!./6), в cr. n. Реджепова 
и Д. Реджепова. 

Историю дайханства 11 коллекти
Вitзацшt изучают А. С. Сапаров 
(«Торжество ленинского плана со
циалистического преобразовання 
сельского хозяйства Туркыенской 
ССР:о, 1968), С. Какабаев («Осуще
ствление ленииского кооперативного 

плана в северных районах Туркме
нистана:., 1971), М. Мошев (ст. и 
главы к коллективным трудам) и др. 

Исследованию Вел. Отеч. войны по
священы ыонографни Б. Ильясова 
(«Советский Турк~tеннстан в пе· 
риод Великой Отечественной вой
ны:., 1964), Г. А. Туманова (сКрас
новодскнй морской порт в Ве
ликой Отечественной войне 1941-
1945:., 1971), Р. А. Базаровой («Со
ветский Туркменистан фронту 
(1941-\945):., 1978) и др. С ис
торией культуры знакомят работы 
К. Керны и («Туркменский театр>, 
1964), Т. Дурдыева («Формирование 
и развитие туркменской советской ин
теллигенции (1917-1958):., 1972), 
Б. n. nальвановой (.:Эмансипация 
ыусульыанки:о, 1982) и др. Ист. тру
ды, брошюры и науч. ст. обобщают 
частные вопросы истории Туркмени
стана и туркм. народа. 

Большой вклад в изучение древ
ней и средневековой истории Турк
менистана вносят сов. археологи (см. 
Археология). Вопросы этногенеза 
туркмен, их обычаи и обряды в прош
лом и настояще~t. способы ведения 
хозяйства, реыесла, па~tятники мате
риальной 11 духовной культуры изу
чают этнографы респ. и Союза (см. 
Этнография). 

Науч. учреждения во главе с 
Ин-том истории им. Ш. Батырава 
АН ТССР, опираясь на достижения 
нет. науки, готовят многотомную ис

торию Туркыенистана и туркм. на
рода с древнейших времен до наших 
дней. 

Н. В. Ата.\lа.l!едов, А. l(. l(аррыев 

.. 
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АРХЕОЛОГИЯ. До Окт. рев. ар
хеол. па~1ятнню1 Туркменнстана эПII· 
зодически нзучалн рус. ученые Ф. А. 
Михайлов, И. Рыбаков, А. М. Кон
шин, А. В. Комаров, собнравшне ма
терналы с древних городищ (Ф. А. 
Михайлов о:Развалины города Шехр
Ислам:о.- Закаспнйское обозрение, 
1848, N2 1) и др. 

После установления Сов. власти в 
Туркменистане началось системати
зированное развнтие археол. наукн. 

В Ашхабаде созданы краевед
ческое общество ( 1925), археол. 
кружо.к ( 1926) и секция при Турк
менкульте (1929). В 30-е гг. начи
наются стацнонарные nолевые ис

следования, способствовавшне накоп
.1енню матерна.~а и становленню ap
xeo.10ГIIII как ист. науки Туркмени
стана. Юго-заn. районы pecn., Бол. 
Балхан, Мешед-Мисрнанский оазис, 
о-в Челекен, побережье Атрека н 
Сумбара изучала Балкано-Лтрек
екая эксnед1щия (руководитель -
А. А. Марущенко), районы 
Сев. Туркменистана - Хорезмекая 
архео.1ого-этногр. эксnедиция (руко
водитель - С. П. Толстов). 
В нач. 40-х гг. в Прикаспии обна

ружены многочисленные памятники 

ка~1енного века: Кнзыл-Лай, Куба
Сенгнр, Дамдамчешме и др., геол. 
условня к-рых оnисаны В . В. Шумо
вым и Н. П. Луnnовым. 
Интенсивные архео.1. исследовання 

начинаются с созданием в 1946 
nри ТФАН СССР Южно-Турк
~•енистанскоn археол. комnлексной 
эксnед1щии (ЮТАКЭ) nод руковод
ством М. Е. Массона и организаци
ей в 1951 сектора археодогии при 
Ин-те истории АН ТССР. 

Уникальные открытия сде.паны 
ЮТАКЭ на городище Старая Ннса 
под Ашхабадом (1948) . Обнару
жены дворцовые здання nарфин

ских царей - квадратный и круглый 
залы, ритуальные высокохудожест

венные сосуды из с.1оновой кости -
ритоны, свыше 2 тыс. фрагментов 
nарфинской письменности. 

Исторнко-археол. nамятники респ. 
изучала археолого-этногр. экспедн

цня МГУ им. М. В. Ломоносова (ру
ководитель Г. Е. Марков), исследо
вавшая пещеру Дамдамчешме. 

В нач. 50-х гг. проведсны раскопки 

древнезе~•леде..1ьческого поселения 

эпохи неолита Чопан-депе в Геок-Те
пииском р-не (С. А. Ершов); 
в подгорной полосе Копетдага; на 
Мнсрнанской равнине н в др. рай
онах; Намазга-депе, у ж.-д. станwш 
Каахка, н Джейтун-депе, в 30 км к 
С. от Ашхабада (Б. А. Куфтнн); 
Иззат-Кули и Мадау-депе в Кнзыл-Ат
рекском р-не (В. М. Массон). Б. А. 
Литвннскнй, обследовав nодгорную 
подосу Копетдага, продолжил архе-

ол. раскопкн средневековых го-

родов 10ж. Туркменнетана-Ста
рой Ннсы, Шехр·Ислама н др. 
Г. А. Пугачеякова нзучнла 

архнт. памятинкн Туркменнста
на, обобщнв результаты нссле
дованнй в фундаментальных 
монографних сПутн развнтн11 
архнтектуры Южного Туркме
ннстана поры рабовладсиня и 
феодализма:. (М . , 1958), сИс
кусство Туркменнстана:о (М., 
1967) и др. 
И. Н. Хлопнн неследовал 

древнезем.1едельческне посе

ления Геоксюрского оазиса в 
ннзовьях р. Теджен н горных 
районов Юго-Зап . Туркмениста-
на, относящнеся к железному 

веку (5-е тыс. до н . э.). 
В 60-е гг. ученые респ. работают 

над проблемамн nервобытной, антич
ной и средневековой археологин. Рас
копки ведутся на Песседжик-депе в 
Геок-Тепннском р-не (0. Бердыев), 
Старом Мерве (М. Е. Массон), на 
Алтын-депе (В. М. Массон), в Шехр
Исла~•е, ЧугУ11.!1.Оре и др. (Е. Ата
гаррыев). 

В 70-е гг. выявлено множество па· 
мятников от древнекаменного века до 

позднего средневековья : Туммек-кн· 
чнджнк в Сев. Туркменнстане, на 
Узбое, в Мервеком оазисе, на подгор
ной nолосе Копетдага н др. 

Результаты археол. исследований 
опубликованы в трудах ЮТАКЭ и 
сектора археологни, монографиях, 
сб. и науч. статьях. Издано 18 то
;о.~ов трудов ЮТАКЭ, 8 выпусков сб. 
о:Каракумские древностн:о, 2 
«Материальная культура Туркыени
стана:о и др. 

Е. Атагаррыев 

ЭТНОГРАФИЯ. Ранине нсторнко
этногр. сведення о нас. Туркмениста
на содержатся в трудах античных 

греко-римских ученых Геродота (5 в . 
до н. э.), Страбона (2 в. до н. э.) н 
др., средневековых ирано-арабо-тюр
коязычных авторов Ибн-Фадлана 
(10 в.), Махмуд Кашгари (11 в.), 
Рашид ад-днна (14 в.), Абулгази 
(17 в.) и др. В 16-19 вв. о туркые
нах и их этнографии пишут рус. и 
западно-европейские путешественни
ки и ученые: · Дженкинсон (16 в.), 
Ган вей, К. Габлиц, Гмелнн ( 18 в.), 
Н. Н. Муравьев, Г. С. Карелии, 
А. Борне, М. Н. Галкнн, П. П. Ого
родников, А . Вамберн ( 19 в.) и др. 
Дореволюционные исследования со
держат разрозненные сведення о 

родаплеменном делении, обычаях, 
обрядах, нравах, происхожденнн, до
машнем и производственном быте, 
занятиях туркмен н по др. вопросам. 

Этнография как самостоятельная 
наука о народоведении сложилась в 

Туркменистане в годы Сов. власти 

Ака.о.емu•к АН ТССР 

А. А. Росллков Ш. Ташлнсв 

под влняннем н прн участии 

выдающихся рус. и сов. ученых Н. А. 
Аристова, Н. И. Веселовского А Н 
Самойловнча, А. Ю. Якуб~вс~ого. 
В. В . Бартольда, В. А. Гордлевского: 
С. П. Толстова, Л. В. Ошаиина М Е 
Массона н др. ' · · 

В 20-30-е гr. этнография туркмен 
- предмет спец. исследованш1: нзу· 
чаются социалистнч. быт и культу
ра, формирование социалистической 
нации, обычаи, обряды, верования н 
др. (Н. Н. Карашхан оглы Иомудский, 
С. Н. Иомудский, Г. И. Карпов, 
Н. Брюллова-Шаско.1ьская и др.). 

В 50-е rг. ученые респ., Москвы, 
Ленинграда и Ташкента приступили 
к совместным этногр. исследованиям. 
Науч. руководство исследованиями в 
респ . , проводимое учеными Ин-та эт
иографlш им. Н. Н. Миклухо-Маклая 
АН СССР н кафедры этнограф1111 
МГУ им. М. В. Ломоносова, изучение 
трудов С. П. Толстава (о:По следам 
древнехорезмийской цивилизации:., 
1948; «древний Хорезм:о, 1959 и др.), 
В. Г. Мошl(овой об этнографии юж
но-туркм. пле~tен и ковровых орна

ментах, Г. Е. Маркова («Очерк исто
рии формирования северных турк
мен:., 1959; «Кочевники Азни:о, 1975 
11 др . ), 51. Р. Вининкава ( «Хозяйст
во 11 матернальная культура населе· 

ния Туркменской ССР:о, 1969 н др.), 
Г. П. Васильевой (о:Тур1шены нохур
лы:о, 1954; о:Преобразование быта 11 
этнические процессы в Северном 
Туркменистане:., 1969 н др.) · способ· 
ствовали подготовке 11ац. кадров эт

нографов. 

В 1957 при Ин-те истории, архео
логии и этнографии АН ТССР создан 
сектор этиоnраф1ш. Э-rнографы ис
следуют хозяйство, культуру, веро

вания и быт нас. респ. (В. Н . Баси
лов «Культ святых в исламе», 1970; 
А. Оразов о:Хозяйство и культура на
селения СевеtJо-Западиой Туркмении 
в конце 19-начале 20 вв.:о, 1972; 
Д. Овезов сНаселение долины Чан· 
дыра н среднего течения Сумбара:о, 
1976; С. М. Демидов о:Туркменс101е 



овляды:о, 1976; сСуфизм в Туркые
нин:о, 1978). Изучают совр. эт
нич. процесс (А. Джикиев «Турк-
мены юга-восточного побережья 
Каспийского моря», 1961; сЭт-
нографическиl! очерк населения Юга
Восточного Туркменистана», 1972; 
сОчерк этнической истории и форми
рования населения Южного Туркые
нистаиа:о, 1977; «Традиционные турк
менские праздники, развлечения и иг

ры (на ыатериале !Ожного и Восточ
ного Туркменистана)», 1983; К. Нур
~•ухаммедов еРасселение и этниче
ские процессы в !Ожном Туркмею!
стане в 16-19 вв.:о, 1979; А. Пирку
m!ева «Домашние промыслы и реыес
ла населения Средней Амударьи в 
конце 19-начале 20 вв.:о, 1972); 
культуру и быт рабочего класса 
(Ш. Аннаклычев .:Культура н быт 
нефтяников Нсбит-Дага и Кум-Дага:о, 
1961; сБыт и культура рабочих 
Туркменистана:., 1969); туркм. племе
на и народности (Д. Овезов «Турк
мены мурчали:о. 1959; К. Атаев, К. Ни
язклычев, А. Мамеднаэаров, М. Дур
дыев), нас. отд. оазисов (Р. Бабад
жанов, Ч. Яэлиев, А. Долгов), проб
лемы нового н традиционного в бы
ту туркм . семьи (сотрудники сектора 
этнографии Ии-та истор11и им. 
Ш. Батырова). 

А. Джикиев 

ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ АРХИТЕК
ТУРЫ ТУРКМЕНСКОП ССР. Нача-
• 1о изучению архит. памятников Турк
менистана nоложил в 1890 В. А. Жу
ковский, оnубликовавший ыоногра
фню «Развалины старого Мерва:о 
(1894). 

Чл. организоваииого в 1901 в Аш
хабаде Закаспийского кружка люби
телей археологии В . Д. Де1iнеко, 
Б. А . Л11Твинов, Ф. А. Михайлов, 
Л . А . Зшшн обследовали архит. па
wятю!кн Астана-баба, Фараба и др ., 
Б. А. Литвинов написал об Астана-

. баба, А. А. Семенов - о ыечети Ан ау 
н Мешед-Мисриане и др. В. В. 
Бартольд, описывая средневековые 
города Юж. Туркменистана, nриводит 
11сторико-архит. данные. 

После установления Сов. власти в 
1921 оси. Туркм. ком. по охране 
памятников старины и иск-ва: в 

1925·28 - Среднеазиатский ком. по 
охране памятников старины 11 нск-ва 

(Средазкомстарис). Декретом UИК и 
СНК Туркестанской респ . с 1923 ар
хеол. и архит. памятники на террнт. 

Среднеаэиатскшс респ. объявлены об
щенар. достоянием, ценные - взяты 

под гас. охрану (мечеть Анау, Ста
рый Мерв, мавзолей Абу-Санда и др . ) ; 

В 1924 nосле roc. размежевания Ср. 
Азии созданы респ. органы охраны и 
изучения археол. и архит. паыятни-

20• 

ков . В кои. 20-х гr. при участии ин
женеров В. Р. Трипольского, О. Э. 
Визеля 11 археолога С. Н. Склярев· 
ского, художников А. А. Карелина, 
Б. Н. Засыпкина, Б. П. Деиике и др. 
и консультации ученых А. А. Семе
нова, А. Э. Шмидта, А. П. Удаленко
ва частично реставрируются мечети 

Анау и мавзолей султана Санджара. 
В 1926 в Ашхабаде создан apxeon. 
кружок, чn. к·рого выявляли 11 ре

гистрироваnи архнт. н археол. па

мятники ТССР. 
В кон. 1928 при Туркменкульте ор

ганизовано Бюро по охране памятни
ков старины и иск-ва; позднее его 

функции переданы археол. секции 
Туркм. ИН·Та ИCTOpllll. 
В 1928 Средазкомстарнс и Турк

менкульт под руководством А. А. Се
менова снаряд11ли Ханеранскую 
экспедицию, открывшую архит. и ар

хеол. памятники Каахкннского р-на
Чугундор-баба, Сундуклы·овлня, Пеш
так н др. Экспедиция Гас. академии 
истории материальной культуры 
(ГАИМК) и Узкомстарис, в к·рых 
работаnи А. Ю. Якубовский и Л. Н. 

~~кЮ~в, я~~~тоа:;~~:.~ о~~~~ и к~~~~~~~~: 
«Развалины Ургенча:о (Изв. ГАИМК, 
1930, т. Vl, вып. 11). 
Сотрудник Узкомстариса Л. Н. Со

колов в 1929 неследовал и сфотогра· 
фировал памятники левобережья Аму
дарьи - Дая-Хатын, Дарган, Из
ыукшир, Булдужаз, Куия-Ургенч и др. 

В 1929 в работу комплексной экс
педiiUIIИ Российской ассоциации н.-и . 
ин·тов общественных наук (РАНИОН) 
включились сотруди11к11 Туркменкуль
та. Экспедиция сфотограф11ровала ap
XIIT. и археол. пa~IЯTHIIКII Урrенча, 
собраnа эп11графич. матер11ал. 
В 30·е гг. А. А. Марущенка ру

ководил раскопками на город11щах 

Старая и Новая Ниса под Ашхаба
доы, во время к·рых в Ст.арой Нисе 
вскрыт дворцово·хра~1овыи ко~~nлекс, 

в Новой Нисе - некрополь парфян
ской знати н др. постройки. На хол
ме Ак-депе под Ашхабадом вскрыты 
остатки большого ж11лого до~1а эпо
ХII бронзы, nещерный комплекс у 
Ташкепри на Мургабе, храм огня под 
Баба-Дурыазом и др. сооружения. 
В 1934 экспедiiUIIЯ ГАИМI( И Сред· 

аэводхоза в составе М. В. Воевод· 
ского и А. И. Тереножкина обследо
вала развал11ны городища Измукш11р 
и юж. левобережье Хорезма. А. А. 
Марущенка отождеств11л ру11ны ap
XIIT. ПаМЯТНIIКОВ средневеКОВЬЯ Га
тар 11 Багабад с городищем Анау, 
Тах11р11я - с Дая-Хатыном (караван
сарай), Апаварктику - с Хосров-ка
.па, Раrов- с Куня-Каахка и др. 

Архит. исс.педован11я в 1934--40 
возглавлял Н. М. Бачинский, под ру
ководством к-рого в 1936-37 nраво· 
д11лись ремонтные работы ыавзолеев 
султана Санджара и Мухаммеда 
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Зейда в Старом Мерве, ыечети Аиау. 
Н. М. Бачинскнil при участии В. И. 
Пилявекого обследовал феодальные 
замк11 (кешки) и ледохра1шл11ща в 
окрестl!остях Старого Мерва. 

В 1938 на террит. Тащаузекой обп. 
под руководством В. И. Пплявского 
и С. С. Гасанова работала экспеди
цня Ин-та пстор1ш, к-рая обследо
вала, опнсала, сфотографировала и 
составила планы 30 па~1ятников. 

А. А. Марущенка и С. А. Ершов 
под руководством Н. М. Бачинского 
нэдали ~1онографию сАр:rlrтектурные 
памятники Туркмеюш:о (вып. 1, 1939), 
с оп11санием архит. nамятников Старо
го Мерва, Ургенча и мечети Анау. 

С 1939 Хорезмекая экспед1щ11я, 
возглавляемая С. П. Толстовыы, ис
следовав побережье Амударьи ыеж
ду Чарджоу и Турткулеы, трассу 
древнего канала Черменяб в Таша
уэской обл., изучила арх11т. памятнн
юr Орта-депе, Мовыз-Ата-депе, Моор, 
Таш-акыр, Сен-рабат, Кош-кала N2 1 
и 2, Топрак·кала, Уч-керсен, Дая-Ха
тын, Кетменчи, Гугерждели, Байрак
депе, Дарган, Ак·кала, Дж11г11рбент, 
Дан11шер·кала, Чаш-капа, Ататюрк· 
кала. По трассам Черменяба экспе
дlщия обследовала Из~1укшир (За
махшар), Кюнер.пи-ка.па, Даудаи-ка
ла, l(алалы-гыр М 1 и 2, Куня-Уз, 
Кюзели·гыр, Кизылча-кала, Шахсе
нем с садово-парковы~t комплексом, 

Гяур·кала с караван-сараем Дэв-кала 
в Заунгузских Караку~1ах. В 1939 на 
террнт. Ташаузекой обл. открыты го
родища ахеменидского времени (6-
5 вв. до н. э.)- Кюзелн-гыр и Кала
лы-гыр N2 1. Результаты исследова
ний опубликованы в труде С. П. Топ
става о:Древннй Хорезм» (М., 1948) 
и о:По едедам древнехорезмийской 
ЦНВИЛИЗаЦИИ» (М.·Л., 1948). 

В Вел. Отеч. войну изучение архит. 
памятников Туркменистана продол
жается: в 1941 на террит. городища 
Мадау открыты остатки средневеко
вого ~1едресе, в 1942 на городище 
Таш-Рабат (средневековый Дандана
кан) - богато украшенная резным 
орна~1ентом мечеть 10-11 вв. Под 
руководством Б. Н. Заходера при 
участии археологов · С. А. Ершова, 
Г. Б. Федорова вскрыты 260 .112 пл. 
ыечетп. 

В 1946-47 Управление по делам 
архит. при СМ ТССР (А. М. Прибыт
кова) обследовало мечети Талхатан
баба в Марыйской обп. и Абул-Фаз
ла близ Серахса. В· соответствии с 
постановлею1ем 1-го Всесоюзного ар
хеол. совещания, проходившего в 

февр. 1945 в Москве, в 1946 при 
ТФАН СССР организована Южно
Туркменистанская археол. коыплекс
ная экспедиция (ЮТАКЭ), 7-й отряд 
к-рой под руководство~! Г. А Пуга
чемковой изучал архнт. памятюiЮI 

.1 
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IОж. Туркменистана. В 1947 архит. 
Б. А. Дмитровский и В. А. Левин
ский исСJJедовали планировку городи

ща Анау, Г. А. Пугаченкова - мечеть 
Анау. Маршрутные отряды обследо
вапи руины Мешед-Мисриана, па
мятники Каахкинского и Серахекого 
р-нов. В 1948 отряд изучал архит. 
nамятники Астана-баба и Аламбердар 
близ Керки. Мавзолей Аламбердара 
отождествлен с мавзолеем пос.lед

него Саманида Мунтасира, убитого 
в 1005. Восстановлена планировка 
поздних городов 18-19 вв. -
Пештака, Хивеабада, жилых до· 
мов Крйне-Баварда и четырех текин
СКJIХ крепостей в с. Багир. Выявле
wы особые типы туркм. поселений и 
ж11лья для отд. районов Туркмени
стана. В 1949 отряд изучал арх11т. 
парфянского времен11 - Н11сы 11 
мавзо.1ея Абу-Саида б.'IИЗ Меана, в 
1950- архит. памятник11 Парфии 11 
Мервекого оазиса, архит. караван-са· 
раев - Курт.'IЫ, Кишман, Чилбурда, 
мавзолея Санджара 11 стены Абдул
.'lзхан-калы, обСJJедовал 12 феодаль· 
ных кешков-замков 11 жилых домов в 

Мерве. В 1951 исследоват1 Нису, Дур· 
нал11, Джин-депе, Хараба-кешк, ко~ш· 
леке мавзолея Гок-Гумбез (2-я пол. 
13-нач. 14 вв.), мазар Худайназар
овлия, жилые до~1а и замки-Кара·де
пе, Тур·депе, Яз-депе, а.'I·Аскар, Слу
кешк, Окуйли-кешк; караваи·сараll -
Акча-кала, Сули-депе, ал-Аскаре, жи
лые дома турю1ен-сарыков 18-19 вв., 
в 1952-Нису, караван-сараи ал-Ди
ваб, a.'l· Тахмаладж, Акча-кала и др. 
В 1958 Г. А. Пугаченкова, обобщив 
новые материалы по истории архит. 

К)ж. Туркменистана, опубликовала 
монографию .:Пути развития архитек
туры К)жиого Туркменистана поры 
рабовладения и феодализма:. (М., 
1958). 
Туркм. нар. арх11т. 18-нач. 20 вв. 

посвящены монографии сотрудников 
ЮТ АКЭ В. А. Левиной, Д. Овезова, 
Г. А. Пугаченковой («Архитектура 
туркменского народного жилнща:.·.

М., 1953, т. 3). 
К оси. типам поселения относились 

не только ay.'l, состоявший из юрт, 
но н стаби.1ьные населеиные пуикты, 
в т. ч. укреп.1енные поселения город

ского (Пештак) и хуторского типов 
без архит. планировочного центра 

(Мервский оазис, ер. течение Аму
дарьи), крупные с.-х. поселки (Аиау). 
В позднетуркм. архит. сохраннлись 
элементы местной строит. традиции, 
истоки к-рой проСJJежнваются в фео
дальном и античном зодчестве К)ж. 
Туркменистана. 
В 50-е гг. изучается архит. 

эпохи неолита, энеолита н брон
. зы. В. М. Маесон исСJJедовал неоли
. тич. памятник Джейтун, в 40 K.AI к 
С.-3. от Ашхабада, Б. А. Литвинекий 

: и Б. А. Куфтин- памятник эпохи 
энеолита и бронзы Намазга-депе, 

В. М. Массон, В. И. Сарнаниди и 
И. Н. Хлопин- геоксюрскую группу 
энеолитнческих памятников и Тахир· 

бай, Аучин и др.- эпохи бронзы. В 
1950-52 В. М. Маесон неследовал па
мятники Мнсрнанской равнины эпохи 
бронзы-Мадау-депе, Иззат-Кули н др. 

Сотрудники Ин·та истории им. 
Ш. Батырона АН ТССР изучают ар
хнт. эпохи неолита, энеолита и брон

зы К)ж. Туркменистана. Раскопа
ны неолитические памятники джей· 

тунекой культуры Песседжик-де
пе, Чопан·депе в Геок-Тепин
ском и Чагыллы·депе в Каахкинском 
р·нах; энеолитическне н эпохи брон
зы- Алтын-депе, в к-ром вскрыты 
зиккурат, дом вождя, городские во· 

рота, жилища и др.; исследована 

архит. сельских поселений парфян
ского времени, культовых и погре

бальных сооружений кочевых племен 
Северо·Зап. Туркменистана, средневе· 
ковых городищ Шехр-Ислам, Чугун
дор, Мешед·Мисриан и др. 

В 1952-53 Хорез~;ской экспедици
ей АН СССР на террит. Ургенча рас
копан участок городской стены Тащ
калы, ворота караван-сарая, разва· 

лины минарета нач. 11 в. и го· 
родской квартал 15-17 вв. Описаны 
богато украшенные мечети, надгроб
ные сооружения, архнт. детали, па

радные дворцовые н жилые поме

щения памятников Калалы·гыр N2 1, 
Куня-Уаз, изучены Кюзелн-гыр, Шах
сенем, караван-сараев Ак-яйла, Та
лайхан-Ата и др. 

В 1973 издана монография А. Ора
зова «Археологические и архитектур
ные памятники Серахекого оазиса:. 
(Ашх., 1973), в к-рой описаны мав
золеи Абул-Фазла (Серахс-баба) и 
Ахмеда аль-Хади (Ярты-Гумбез). 
В 1974 на туркм. и рус. яз. с ком

ментариями на англ. опубликована 
книга «Памятники архитектуры Турк
менистана:. (Л., 1974), обобщающая 
известные архит. памятники респуб
лики. 

В 70-80-е гг. на террит. Сев. 
Туркменистана сотрудюiКJI Ин·та не· 
тории им. Ш. Батырава АН ТССР 
нзучают культовый комплекс близ 
городища Гяур-кала. 
С 1966 в респ. на туркм. и рус. яз. 

издается журнал «Памятники Турк· 
менистана:., публик. итоги исследова· 
ний в области архитектуры. 

Дж. Дурдыев 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 
ИСТОРИЧЕСКИЕ 
дисциплины 

АРХЕОГРАФИЯ. Архивы дорево· 
люцнонного Туркменистана находи· 
лись в ведении господствующих клас-

сов. В Ср. Азии это архивы ханов 
феодальные летописи и хроники (иран: 
ские, бухарские, хивинские, афган· 
ские). После вхождения Туркмени· 
стана в состав России СJJожились 
архивы воеиной администрации За· 
каспийской обл., хранящиеся в ЦГА 
ТССР. 

Совр. архивное дело родилось в 
Туркменистане пoCJJe победы Окт. 
рев. в соответствии с декретом 

Совнаркома о:О реорганизации и цен· 
трализации архивного дела в 

РСФСР:. от 1 июня 1918 и последу· 
ющими постановлениями КПСС и 
Сов. правительства. 

4 апр. 1980 СМ СССР принял «По
ложение о Государственном архив· 
нам фонде СССР» (ГАФ СССР), ут
вердившее структуру архивной служ· 
бы. В соответствии с Положением 
построена архивная служба ТССР, 
состоящая нз Главного архивного уп
равления при СМ ТССР, Центр. гас
архива ТССР, Центр. гасархива ки· 
нофотофонодокументов ТССР, пяти 
архивных отд. облисполкомов, пяти 
областных гасархивов и Керкинско· 
го филиала ЦГА ТССР. 

Оси. направления работы архивных 
учреждений ТССР: обеспечение со· 
храниости документов с использова· 

нием новейших достижений науки и 
техн., контроль и методическая по

мощь в постановке и ведении дело· 

производства и арХiшов министерств, 

ведомств, исполкомов, к-зов, совхо

зов, всестороннее использование до· 

кументо в Г АФ СССР в политических, 
нар.-хоз., науч., социально-культур· 

ных целях и для обеспечения прав и 
интересов граждан. 

Важный вклад в развитие ист. на
уки внесли госархивы респ., саыосто· 

ятельно и совместно с др. н.-и. уч

реждениями опубликовавшие доку· 
менты по истории Туркменистана с 
18 в. по совр. период, в т. ч. «Письма 
с фронта:. ( 1946), «Подготовка и 
проведение Великой Октябрьской со· 
циалистичесi\ОЙ революции в Туркме· 
ни стане:. ( 1954, 1982), «Туркмени· 
стаи в период иностранной военной ИИ· 
тервеиции и гражданс~<ой войны ( 1918 
-1920 гг.):. (1957), «Трудящиеся 
Туркыеиистана-В. И. Ленину:. (1960), 
«Помощь трудящнхся Туркменистана 
фронту:. ( 1962), о:За Советский 
Туркыенистан:о ( 1917-1920 г г.), 
о:Воспоыинания участников револю· 
ции и гражданской войны:о (1963), 
.:Образование Туркменской ССР и 
создание Компартии Туркыенистана 
(1924-1925 гг.):о (1966), .:Боевой 
путь Первой революционной армии 
Туркестанского фронта:. (1972), 
«В. И. Ленин друг трудящихся 
Туркменистана:. ( 1977), «Дружба 
народов СССР (на материалах Турк· 
менекой ССР):. (1 980) и др. 



Издана монография «Развитие ар
хеографии в Турюtенистане ( 1917-
1976 гг.):о. Подготовлены к пуб
Л!tкации документы общесоюзной ce
p!lll сИетория промышленностн н ра
бочего класса Туркменистана ( 1946-
1958 гг.) :о, «Из нетори н культурного 
строительства в Туркменистане 
(1925-1941 гг.):о, «История коопера
тнвно-колхозиого стронтельства в 

Туркменнетане ( 1918-1927 гг.) :о н др. 

А. В. Голоокr1н 

НУМИЗМАТИКА развнвается иа 
терр11т. Туркменистана после его 
вхождения в состав России под влн
яннем коллекционеров нз передовой 

рус. интеллигенции - А. В. Комаро
ва, Н. П. Лниевича, С. И. Чахотниа 
11 др., и из местных - Акрама Пал
ван Аскара и др. Монеты частных 
коллекций обработаны известными 
рус. нумизматами В. Г. Тизеигаузе
ио~\ н А. К. Марковым. 

Науч. основу нумизматика в респ. 
получила после Ot(T. революции. 
Коллеtщии обнаруженных монет со
средоточены в краеведческом и ист. 

музеях ТССР. Частично их обраба-
. тывает акад. АН ТССР М. Е. Мае
сон с учениками: Е. А. Давидович, 
З. А. Альхамовой, Т. Ходжаниязо
вым и др. Разработана периодизация 
нумизматики Ср. Азии: рабовладель
ческого и феодального обществ, на
чала капиталистических отношений 
(кон. 19 и нач. 20 в в.). 
В 1889 прн рытье канавы у Талха

Таltбаба в N\ервском оазисе найден 
первый клад из 154 монет, отправл. 
в ПетеjJбург. Из них 58 монет чекан
Ю! гос-на Великих СеJtьджуков и Газ
невидан Пеj)еданы Гос. Эрмитажу. 

В 1963-80 на террнт. Марыйского, 
Байрам-Алнйского, Ашхабадского, 
Каахкннского, Серахекого и Куня
Ургенчского р-нов обнаружено 15 
кладов золотых, серебряных, медных 
11 др. монет, чеканенных от 1-
3-го вв. н. э. до позднего средневе
ковья. 

Исследование найденных монет 
служит основаннем для выводов о 

хозяйственно-экономическом и торг. 
развнтш1, о состоянии денежного об
ращения в разные периоды ист. раз

внтия народов на террит. ТССР. 

С 1968 на ист. фак. ТГУ им. А. М. 
Горького введен курс Средне
азнатекая нумизматика. В 1972 при 
ЮТАКЭ АН ТССР создан ка
бннет нумизматики. 

Палеография и эпиграфика. В Ин-те 
яз. и лит. им. Махтумкулн АН ТССР 
хранятся рукопнсн на араб., перснд
ском 11 тюркском яз., относящнеся к 

15-19 вв. Исследовав рукописи, 
Г. Назаров издал «Каталог тюрка-

язычных рукописей:., подготовил к пе
чат!l сОписапие рукописей Махтумку
ли:. и «Каталог арабоязычных руко
писей:.. 

Найден и изучен архив парфинских 
царей 2 в. до н. э., в к-ром свыше 
2000 докуыеитов, написанных на об
ломках глиняных сосудов. 

Изучены средневековые намогнль· 
ные кирпичи с эпитафиями. Ученые 
неследуют эпнграфнчесtше над
ШIСII на предметах бытовой утвари н 
арХИТ. Пa~IЯTHIIKaX. 

ЛIIT.: д ь я к о R о в И. м., д ь я к о., о в 
М. М .• Л 11 в ш 11 ц В. А .. М а с с о 11 М. Е. 
Налоговые napфяiiCКIIC документы 1 I в. 
до 11. 9. IIЭ Н11сы.- Матсрнапы ЮТАКЭ. 
1951, вып. 2: Д а в 11 д о в 11 ч Е. Л. Из 
обпасти дсrrежноrо обращения Срсднсn 
АЗIШ В 11-12 DB.- М., 1960; М а С С О 11 
М. Е. Средневековые nsмогнпыtыс юrрпн
чн 113 МарыАс1юrо oaз1tcn.- В сб.: Дpcв
IIIIЛ м11р.- М., 1962: Ф с д о р о в·д а n Ы· 
д о в Г. А. Монеты рассказывают.- М., 
1963: м оn ч а n т А л. НадПIIСЬ lla Ка>!· 
11е.- М., 1969: Ход. ж а 11 11 я зов Т. Де· 
нежное olipaщcrшc в государстве Bcmrюrx 
Сепьджуков.- Ашх., 1977. 

Т. Хо.а.:жаНitязов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
НАУКИ 

ИЗ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОй 
МЫСЛИ В ТУРКМЕНИСТАНЕ. Эко
номическая мысль туркм. народа 

развивалась как часть общественно
философских ВОЗЗреНIIЙ ВЫДЗЮЩIIХСЯ 
среднеазиатских ученых 9-15 вв.
Авпценны, Бнрунн, Фарабн, Омара 
Хайю1а, Навои и др. Экономические 
идеи появлял11сь н развивзлись вме

сте с общественно-пропзводственными 
OTHOШeii!IЯIOI 11 ЯВЛЯЛИСЬ ваЖНЫМ 

оруднем оорьбы за свободу, незавн
снмость и са~юстоятельность народа. 

Туркы. поэт 18 в. Азади 
(1700-60) в трактате о:Вагзн-Азад:о 
отразил прогресснвные идеи об 
объединении туркм. племен, о 

развнтии земледелия, ирригации и 

торговли, о подъеме благосостояния 
народа; о необходимости помощи со
стоятельных людей в благоустройстве 
ороснтельных каналов, дорог, ыостов; 

о распространеюш грамотности в на

роде. 

Гуманист 11 патриот, поэт-мысли
тель Махтуыкулп (1-733-92), посвя
ТIIВШIIЙ жизнь борьбе за объединение 
туркме:1 н создание нац. гос-ва, осуж

дал исспраtJедливость деления об
щества на богатых и бедных, счи- · 
тап ныущественное неравенство по

рокоы, отвергал эксплуатацию чел. 

человеком. 

В 19 в. социально-экономические 
идеи развивали в Туркменистане по
следователи Махту~tкулн - Зепнлн, 
Сендн, Кеынне, Молланепес, критн
ковавшие в своих произведениях фе
одальную экспдуатацню и пропове-
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дававшие экономическое, правовое 

равенство и свободу народа. 
В пeptJЬie годы Сов. власти эконо

мическая наука респ. носила соби
рат. характер и СI(Ладывалась под: 

воздействнем экономической науки 
СССР. 
В 30-е гг. ученые АН СССР изуча

ют экономнч. потенциал союзных 

республик. Комплексныы I!ССледовани
ем пронзtJодительиых сил ТССР за
НI!Малнсь сов. ученые- акад. И. М. 
Губкин, С. Г. Струмилин, Д. И. Щер
баков, Н. С. Курнаков, Б. А. Келлер, 
В. Л. Комаров и др., под руководством 
к-рых открыты, изучены и освоены 

многие природные богатства, подго
товлены науч. кадры. 

Итоги проведеиных АН СССР на
уч_ исследований обобщила 1-я кон
ференция по изучению производитель
ных сил Турк~tеннстана (Ленпнград, 
1933), реко~1ендащш к-рой были 
направлены на рациональное исполь

зование природных ресурсов, разви

тие пром·стн, энергетики, водного и 

с. хоз-ва Туркменистана. 
В 1930 при Госплане ТССР создан 

Ин-т экономических исследований, 
планировавший н прогнозировавшнй 
nерспектнвы развития производитель

ных сил республики. В 1937 со
трудники ин-та опубликовали ис
следование «Туркменская ССР. Ма
териалы по эконо~шке районов:., в 
к-ром впервые дали науч. анализ эко

номнко-геогр. условий республики. В 
1938-39 ин-т преобразован в Техни
ко-экономическое бюро при Госпла
не ТССР. Экономическими нсс.~едо
ваннями занималнсь также кафедры 
общественных наук вузов ТССР. 
Для подготовки науч. кадров эко

номистов и укрепления материаль

ной базы эконо~шческой науки в 
1941 при президпуме ТФАН СССР 
открыт сектор экономики н геогра

фшl. В 1951 при президнуме АН ТССР 
оргаН!IЗОВаИ ОТД. ЭКОНОМИКИ, В 1957 
преобразованный в Ин-т экономию1 АН 
ТССР. Ученые обобщают опыт 
строительства соцпа,lпзма в респ. в 

нет. аспекте (Л. А. Курбанов). изы
скивают пути повышения эффектив
НОСТII общественного пронзводства. 
Издана работа «Краткий очерк эко
но~шческого развития Туркменской 
ССР:. (1957). 
Для подготовки кадров открыты 

экономические фак.-в 1963 в ТГУ 
им. А М. Горького, в 1964-в ТПИ, 
в 1965- в ТСХИ им. М. И. Калпни
на и в 1980-в ТИНХ. 
Эконо~шческнс несдедовании в 

респ. проводят НИЭИ с BU Госпла
I!З ТССР, НИИЭСХ М.СХ ТССР, 
ТНИИЖпВ МСХ ТССР, Туркм. 
гос. проектный ин-т нефтяной 
пром-стя, Туркменгипроводхоз 11 др. 
науч. учреждения. В 60-е гг. н.-11. ра
боты по экономике в респ. вели 110 
науч. 11 научно-педагогнческюt работ-

11 .. 
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ников, в т. ч. 1 доктор 11 30 кандида
тов экономнческнх наук. 

Ин-т экономнки АН ТССР, ученые 
др. нсследовате.~ьских 11 проектных 

учреждсннil, представнтели плановых, 

хозЯJiственных органов разрабатыва
ют проблемы ретиональной экономн
кн- пути эффектнаного l~спользова
ння капнтальных вложении в хнм. 

nром-сти, хозяйствах хлоnкового, зер
нового н оuцеводческого направле

НIIЙ, в развнпш н размещеюш осп. 
отраслей нар. хоз-ва до 1980. 
Под руководством СОПС при Гос

nлане СССР н Среднеазиатской ко
мнссин Науч. советэ АН СССР no 
nроблеме <:Размещение производи
тельных сил СССР:. Ин-т экономики 
АН ТССР с Госnланом респ. разра
боталн Генеральную схему развития 
н размещения производнтельных сил 

ТССР до 1990, к-рvю nомогли nодго
товить vчастнню1 ·всесоюзной науч. 
конфереiщин в Ашхабаде (дек. 1968), 
представнтелн центр. науч. учрежде

НI!Й н nлановых органов Узбекнстана, 
Кнргнз1ш, Таджикнстана, Казахстана, 
Азербайджана. 

По.1итическая экономия и история 
народного хозяйства развнваются в 
респ. с созданием в 1962 сектора по
литнческой экоиомш1 в Ии-те эконо
мню! АН ТССР. Главное наnравление 
на первом этапе- изучение обшест
венноrо nродукта ТССР н его структу
ры; на втором-неследование действия 
хозяйственного механизма в конкрет
ных условиях нар. хоз-ва pecn.; на 

третьем-разработка воnросов ~лан~
рования и изучения особенностен деи
ствия экономических законов в мас

штабах отд. союзной pecn., методо
логических nроблем регионального 
nланнрования (Д. А. Алладатов, 
Р. Х. Бакасова, С. Г. Власова, Л. А. 
Курбанов и др.). Опублнко
·Ваны монографии - «Прогресснв
ные nоследствия присоединения Турк
мении к Россин в области экономи
ки и культуры:. (1962); «Развитие 
эконо~шкн Советского Туркмениста
на:. ( 1965); «Общественный nродукт 
Турк~1енской ССР и его структура:. 
( 1969); .:Ленинский nринциn матер~!
адьной заинтересованностн и хозяи
ственная nрактика:. ( 1970); «Проб
лемы материального стимулирования 

в новых усдовиях хозяйствования:. 
(1971); сНародное хозяйство_ Турк
менской ССР в годы Ведикон Оте
чественной войны:. ( 1979); .:Нацио
нальный доход Туркменской ССР и 
факторы его роста:. ( 1979). 
Кафедры политэкономии ТГУ им. 

А. М. Горького, ТПИ, ТСХИ им. М. И. 
Капниина разрабатывают ко:-.~плекс· 

ные темы, в к-рых анализируются 

социально-экономические nроцессы, 

рассматрнвают~я формы экономиче
ских отношении, развитие межколхоз-

ных nроизводственных связей, регио
нальные особенностн воспроизводства. 

Экономика промышлсшюсти. С 
60-х гг. ученые Ин-та экономию! АН 
ТССР, преподаватели кафедр обще
ственных наук вузов респ. (ТГУ, 
ТПИ, ТСХИ, ТИНХ, ТГПИ) нзуча
ют проблемы повышения эффектив
ностн пром. производства- развитие 

хлопкоочистнтелыюй, хлопчатобу
мажной, топливной, машиностроит., 
хим., энергетической отраслей. Раз

работаны научно обоснованные реко
мендащш по совершенствованию ме

тодов планирования и управления 

пром. nронзводством, по воспроизвод

ству оси. фондов и эффективности 
капитальных вложеннil в отрас

ли пром-сти, по развитшо нефтехим. 
отрасли (Д. А. Алладатов, А. А. Ан
наклычев, Л. А. !(урбанов, Б. Мере
дав, К. Реджепов, А. А. Курбанов 
11 др.). 

Изданы о:Развитне лромышленно
сти ТССР за годы Советской 
власти. 1921-1937 гг.:. (1958); 
о:Развитие нефтехимии на Кара-Бо
газ-Голе и Челекене:. ( 1970); «Раз
витие тоnливной промышленности 
Туркменистана:. ( 1977); о:Повышение 
эффективности nромышленного про· 
изводства Туркменской ССР:. ( 1979); 
о:Соцнально-экономнческне проблемы 
развития nромышленного региона:. 

(1980) и др. 
Экономика сельского хозяйства. 

Исследования по данному направле
нию ведут Ин-т экономию! АН ТССР, 
отраслевые НИИ и вузы (НИЭИ с 
ВЦ Госплана ТССР, НИИЭСХ МСХ 
ТССР, ТСХИ, ТНИИЖиВ, ТГУ, ТПИ, 
ТИНХ, ТГПИ и др.), разра
батывающие проблемы пропорцио
нального развития и размещения от

раслей с. хоз-ва, концентрации н 
специализации с.-х. производства, 

формирования аграрно-пром. ком
nлекса ТССР, комплексной механи
зацшt и автоматизации производст

ва в· к-зах · и совхозах, повышения 
производительности труда 11 совер

шенствования материального стиму

лирования (В. С. Манаков, В. Т. Лав· 
риненко, О. А. Халов, Т. 3. Исрафи
лов, В. Н. Николаев, М. Чарыев, 
Л. А. Курбанов и др.). 
Изданы .:Сельское хозяйство· 

Туркменистана в nервые годы Совет
ской власти:. (1961); о:Основные проб
лемы развития овцеводства в Турк
менской ССР:. (1965); о:Экономиче
ски.е проблемы развития орошаемого 

. земледелия ТССР:. ( 1971); о:Разви
тие сельского хозяйства Туркмениста
на:. ( 1975); о:Основные направления 
развития сельскохозяйственного про
изводства в Туркменской ССР на 
nерспективу:. (1976) и др. АН 
В 1974 nри Ин-те пустынь 

ТССР создан отд. экономию! н орга
юtзации освоения пустынь, эанимаю

щийся оценкой природных и экономи-

ческих условий, методов мелиорации 
пустынных террнт., выявленнем с.-х. 
террит. комплеJ<сов и науч. прогно

зированнем их развития для целена
правленного nланирования экоJюмиюt 

животноводства 'пустынь (А. Г. Ба
баев, 3. Г. Фреilкин, А. Б. Батыров, 
А. Атаев и др.). 

Опубликованы о:Сельское расселе
ние в зоне Каракумекого канала 
им. В. И. Ленина:. ( 1972); «Ос
новные пути повышения экономиче

ской эффективности сельскохозяйст
венного освоения пустынь Средней 
Азии:. ( 1973); «Экономика обводне
НIIЯ пастбищ !Ого-Восточных Кара
кумов:. ( 1974); о:Пустыня СССР вче
ра, сегодня, завтра:. ( 1977); «Фор
мирование сельскохозяйственных про
изводетвенно-территориальных ком

плексов в Центральных Каракумах:. 
(1978) 11 др. 

Нек-рые экономические исследова
ния входят в состав общесоюзной 
проблемы переброски части стока си
бирских рек в Ср. Азию и Казахстан 
(А. Г. Бабаев, В. С. Манаков). В 
1979--81 разработаны оси. направ
ления с.-х. производства. 

Трудовые ресурсы и демография. 
Ученые-экономисты Туркменистана 
исследуют региональные особенности 
демографии, воспроизводства нас., 
вопросы рационального использования 

трудовых ресурсов, составляют перс

пектнвные балансы трудовых ресур· 
сов по городам и областям респ. (Ин-т 
экономики АН ТССР, НИЭИ с ВЦ 
Госплана ТССР, ТФ Всесоюзного 
ин-та труда и др.). 

Плановым учреждениям передаются 
рекомендации для использования при 

составлении nерспективных планов. 

Изданы о:Соцнально-экономические 
проблемы народонаселения:. (1978); 
о:Прогиоз трудовых ресурсов и их за
нятость:. (1981) о 

Развитие и размещение производи
тельных снл. Ин-т экономики АН 
ТССР с 1961 исследует проблемы 
развития важнейших отраслей нар. 
хоз-ва. Результаты обобщены в 1975 
н представлены в «Генеральной схеме 
развития и размещения производн

тельных сил Туркменской ССР до 
1990 г.:. (Д. Алладатов, В. С. Мана
ков, В. В. Сиротин, М. Оразгельды
ев и др.). Ин-т экономию• АН ТССР 
совместно с НИЭИ с ВЦ Госплана 
ТССР работает над схемой развития 
и размещения производительных сил 

на перспективу (Д. Байрамов). 

С 1972 НИЭИ с ВЦ Госплана 
ТССР разрабатывает единую · респ. 
автоматизированную снетему управле

леlшя (АСУ), прнзванну1о совершенст
вовать планирование и управление 

нар. хоз-вом (Д. Байрамов, Б. Ове
зов). 



НИЭИ с ВЦ Госплана ТССР с 1976 
изучает формироваине Восточно
Туркм., Ин-т экономики АН ТССР с 
1981- Западио-Туркм. террнторналь
но-пронзводствениых комплексов, го

товят методические 11 практическне 

рекомендации для планирования эко

номического 11 социального развития 
региона. 

С 1981 ученые-экономисты присту
пили к разработке комплексноi\ про
гра~rмы научно-техн. прогресса ТССР 

до 2005 (по пятилетиям). Ин-т экo
IIOMI!юr АН ТССР (головная оргаюrза
UIIЯ), НИЭИ с ВЦ Госплана ТССР, 
Госстрой ТССР, министерства и ве
доыства, ученые-экономисты исследу

ют историю нар. хоз-ва респ., эконо

мику и науч. организацию труда, эф

фективность капитальных вложений 
11 новой техн., экономику природных 
ресурсов, применеиве мат. методов и 

ЭВМ для решения важных нар.-хоз. 
задач. 

Оси. центр подготовки науч. кад
ров экономистов аспирантура 

Ин-та экономики АН ТССР, в к-рой 
ежегодно обучается 25-30 аспиран
тов. За 1960-80 подготовлено 8 док
торов 11 ок. 80 кандидатов экономи
ческих наук. 

J111т.: Исторшr русской зкономнqсскоА 
мысп11.- М.. 1955; Б 3 к а с о в а Р. Х . Иэ 
JICTOpllll ЭKOHOMIIЧCCKOR •tЫCЛII В Туркмс~ 
Hllcralle в XVIII веке.- Ашх., 1961 ; Б а
б а е в А . г.. к о с т ю ч с н к о в . n .. 
Jl 3 в ров А. n. lt дР . Пр11родные сепь
скохозяnственные рё:~Лоны Туркмсннстана. 
С11стсма ведення сс.пьскоrо хоэяnства в 
Туркменскоn ССР.- Ашх .. 1961; К у n н е в 
Т. А. Пробп~мD. Jlllтcpccon в социапнстll
•еском обществе.- М.. 1967; Истор11я Со
остскоrо Туркмсн11стана, ч. 1 (1917-1937).
Ашх, , 1970; Н е к р 3 с о в Н . Н. Реrно· 
напьная эконом11Кi1. .- "\., 1975: М а н а 
к о в В. С. Ресурсы пастб11щных кормов 
К.араку~tов.- Экономнка сс.льскоrо хо
зяnства, 1977, Nt О. 

С. Г. Власова 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

До Окт. рев. IICTOЧНI!KaMI! право· 
во1i практики на террнт. Туркменн
стана были шариат - свод мусульм. 
релнпюзных и бытовых правнл, оси. 
на Коране, и адат- обычное право 
общего или местного характера. Пос
ле добровольного вхождения в со
став Росени в Туркменнетане действует 
также законодательство самодержа

вия . Шариат, адат и законы царской 
Росени защищали интересы эксплуа
таторов: судебная власть оставалась 
Пр11вилсгиеi\ родовых старейшин. 

После рев. в Туркменистане форми
руются новые общественные отноше
ния, оси. на приицнпах соцналнстнче

ской нац. полнтню1, зафиксированных 
в Декрете о мире, Декларации прав 
народов России, в обращении «Ко всеы 
трудящнмся мусульманам Росени 11 
Востока:о 11 в др. докуме~тах. В респ. 

началось становление сов. судебиоi\ 
системы, в основу к-рой легли пер
вые законодательные акты Сов. Poc
CIIII. В 1918-28 на террит. респ. дей
ствовало законодательство РСФСР с 
учетом нац. особенностей . Разрабаты
ваются 1 -я Конституция ТССР 11 ко
дексы. Создаются в кон . 30-х гг. юрн
днческая школа н в 1950- спец. фак. 
в ТГУ нм . А. М. Горького, к-рые го
товят юристов коренной нацнональ
носпr. Юриднческие кадры получают 
образование, nовышают кваn~rфнка
цню в центр. вузах страны. 

Систематизированные разработки, 
публнкацнн трудов по вопроса•• пра
ва началнсь в респ. с образованнем 

при преэиднуме~ АН ТССР От д. фи
лософии 11 права ( 1959), в составе 
к-рого с 1965 функциоюrрует сектор 
гос-ва 11 права. В 60-е rr. ученые-юри
сты респ. нзучают колхозное строи

тельство (И. Бекиев сПрава '11 обя
занности членов колхоэов:t, 1959); су
допроюводство (Б. Дурдыев .:Соз
дание и развит не советского су да в 

Туркмеюн1:о, 1962): общественное уст
ройство ТССР (Д. Абаева сРазвu
тие общественного устройства Турк
менской CCP:t, 1968); уголовное зако
нодательство респ. (Б. Дурдыев 
«Уголовное законодательство ТССР 
(1927-1967):t, 1969). Науч. центры 
СССР оказывают организационную и 

· научно-теоретическую помощь юри-
дической науке Туркменистана. Уче
ные респ. с сотрудниками Ин-та гос-ва 
н nрава АН СССР обсуждают пробле
матнку и итоги науч. работ, совмест
ных науч. нсследованнir, консульти
руют аспирантов н соискателей. Мно
гие сотрудники сектора гос-ва и _права 

Отд. философин н права АН ТССР 
ОКОНЧИЛИ асnирантуру И ЗаЩI!ТИЛН 

днссертащш в Ин-те гос-ва н права 
АН СССР (1966-81) и МГУ нм. 
М. В. Ломоносова. С ;rуркм. учеными 
сотрудничают видные ученые-юристы 

проф. А. П. Косицын, А. Е. Лунев, 
А. А. Пнонтковскнй, В. Д. Меньшагi!Н, 
С. С. Иванов н др., совместно разра-
батывающне проекты документов 
Верх. Совета ТССР об адм.-
террнт. устройстве респ.; по-
ложеннй об общем отд. областных, 
районных и сельских исполкомов Со
ветов нар . депутатов; законов, регу

лирующих деятельность Советов, в 
подготовке кодексов ТССР, о воз
мещеюш ущерба, причинеиного граж
данам незаконными действиями 
должностных лиц, органами дознания, 

предварительного следствия, проку

ратуры 11 суда при исполнеюш ими 

служебных обязанностей; новой Кон

ституции ТССР ( 1978). Юр11днче

ская наука развивается в Туркменн

стане в тесной связи с юрнднческоi\ 

наукой респ. Ср. Азии, Казахстана, 
Азербайджана и др. 

НАУКА 311 

В 70-е гr. исследованы проблемы 
становления н развития нац. госу

дарственности, органов общественно
го устройства н управления, сов. за
конодательства в ТССР, дальнейшего 
совершенствования правовой регла
ментации органнзациli, структуры и 
деятельности органов гос. управления 

- сОчерки государства и права Со
ветского Туркменистаиа:о, ч. 1 ( 1917-
1937), Ашх., 1975; сВерховныli Со
nет Туркменской CCP:t (0. Аманов, 
1970); правовое регулирование не
пользования и охраны природных ре

сурсов - .:Земельное и водное зако
нодательство:> (К. Байрыев, 1975), 
сСоцналнстнчесiше водные отноше
НIIЯ» (М. Атаев, 1981); соцнально
пснхопогнческне nричнны противо

правного поведения, социально·пси

хологич. смехаиизм:о антJюбществеи
ного nоведения, его струi<тура, дина

мика н генезис - сПравосознание и 
релнпrя:о, сОхрана прав женщнн в 
Туркменской ССР:о (А. Л. Могилев
ский, 1977, 1979); сПреступленяе 
против жнзнн:о, сАлкоголнзм и nра
вонарушенне:t (Б. С. Сарыев, 1971, 
1975); тенденции н перспектины раз
вития нац. государственности ТССР 
в рамках соцнал11стнческой _ федера
щш в период строительства комму

ннзма - сАдмннистратнвно-террпто
рнальное устройство Туркменской 
ССР в свете нового конституционно
го законодательства:> (В . А. Кадыров, 
1978): .:Конституция, государство, 
личность:о ( 1980); .:Компетенция об
ластного Совета народных депутатов 
в обеспечении соцналнстнческой за
конности, охраны общественного по
рядка и прав граждан:о (А. Клычев, 
1980). Туркм. юристы участвуют в 
разработке комплексной проблемы 
сЗакономерностн развития государст. 
ва н права CCCP:t, в созданш1 кол
лективных обобщающих трудов -
еЛенинекий Декрет о эе)rле 11 его 
осуществление в СССР:о (раздел сЛе
нннскнй Декрет о земле и его осу
ществление на т~ррнторни Туркменн
стана:о). 

Ученые-юристы по nроблемам гос-ва 

н права издают монографнн, сб., 

брошюры, науч. ст. nублнкуют в 

журнале сИзвестня АН ТССР. Серия 
общественных наук:t и др. 

Б. С. Сарыев 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Филологическая наука роднлась в 

Туркменнетане после Окт. рев. с соз-
даннем науч. учреждений. Ин-т 
яз . 11 лит. им . Махтумкули АН 
ТССР - центр филологической нау
ки в респ., разрабатывающий проб
лещ>~ языкознания, литературоведе

НIIЯ, фольклористнюt 11 критики. 

1· 
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ФОЛЬКЛОРИСТИКА. Рус. путеше· 

ственникам, этнографаы 11 востоко
ведам принадлежит большая заелуга 
в сборе, изучеюш и опубликовании 
культурного наследия туркыен. Пер· 
вые сведения о туркм. легендах, то

бовно-романтических дестаиах, о ге

роическом эпосе сГёроглы:. содержат
ся в воспоминаниях 11 трудах рус. пу

тешественников 18-19 вв. Н. Муравь· 
ев в книге «Путешествие в Туркые
НIIЮ и Хиву в 1819 и 1820 гг.:. (М., 
1822) nривод1п расnространенную 
среди туркмен легенду о любви Ша
сенем и Гариба. Этнограф А. П. Ар
хипов опубликовал сведения о сГё
роглы:., nереводы nесен эпоса на 

рус. яз. (с Три дня в ауле Юсуп 
Кади:.. Отрывок нз «Этнографи-
ческих записок о туркменах:. 

А. П. Архиnова.- Известия Рус. ге
огр. общества, 1848, вып. 6). Эnос 
сГёроглы:., перевед. с англ. на рус. 
яз. в 1856 Пенном, привлек внима
ние Н. Г. Чернышевского. Труды 
востоковедов И. Н. Березина, Ф. А. 
Бакулина, В. В. Бартольда, Ф. Е. 
Корша, П. М. Мелиоранского, А. Н. 
Самойлов11ча, ст. и корреспонденции 
первого туркм. литератора-эмпирика 

Ходжали-молла Мурадбердыева со
держат материалы о туркм. фо.1ьк
.~оре. 

Планомерное науч, изучение фольк
лора туркм. народа на основе марк

систско-ленинской методологи11 нача
.1ось в созданном в 1926 секторе нац. 
культуры Гос. ученого совета (ГУС, 
с 1928- Туркменкульт) nри Нарко
мате просвещеиия ТССР, сотрудники 
к-рого собирают и изучают произве
дения нар. творчества (дестаны, пес
ин, сказки, nословицы и nоговорки, 

загадки и др.). Рус. ученые-музыко
веды В. Успенский и В. Беляев изда
ют фундамент. труд «Туркменская му
зыка:. (!>·\., 1928), с нотами, текстом 
нар. песен и изложением их осно

вы- легенд и nритч. 

В 1926-32 по инициативе 11 nод 
руководством проф. А. П. Поцелу
евского в районы pecn. для сбора 
фольклорных материалов направля
ются фольклорно-этногр. экспедиции, 
с участием видных рус. ученых и 

турю!. фольклористов - А. Н. Са
мой.~овича, М. А. Сакали, Г. И. Кар
nова, А. Каушутова, А. Ахундова-Гур
генли, Б. А. Каррыева, М. Косаева, 
Н. А. Аширова, Н. Ходжаева и др., 
nодготовивших в 30-40-е гг. к nуб
ликации дестаны сШасенем и Гариб:., 
сЗохре и Тахир:., сХуйрлукга и Хем
ра:., эпос сГёроглы:., сб. туркм. nо
словиц, поговорок, загадок и др. 

С кон. 50-х гг. издаются монографии 
по жанрам фольклора (Б. А. Каррыев, 
А. !(екилов, М. Косаев, С. Аннану
рова, Б. Ахундов, К. Беркелиев, 
К. Курбанов, Б. Велиев, А. Дурдыева, 

Б. Мамедязов, К. Сейтмурадов, 
П. Кичикулов, А. Таимов, А. Улуг. 
бердыев, Ш. Халмухамедов и др.). 
Отд. варианты эпоса сГёроглы:., его 
нац. своеобразие, поэтику изучали 
Б. А. Каррыев, П. Кичикулов, Б. Ма
медязов, А. Дурдыева, Б. Вели ев и др. 

В 60-70-е гг. изданы фундамен
тальные труды по фольклору -
«Очерк по туркменскому народно~1у 
творчеству:. ( 1967), «Современное со
стояние туркменского фолы<лора:. 
(1975), «Туркменский фольклор на со
временном этапе:. ( 1976), «Туркмен
ские народные сказки:. в 3-х томах 
(т. 1, 1978; т. 2, 1979; т. 3, 1980) н 
др. Вопросы туркм. фольклора иссле
дуют московские учеиые П. Скосы
рев, Л. Климович, Х. !(ороглы. 

Ученые-фольклористы работают над 
критическюш сводными текстами ря

да туркм. дестанов и вариантами 

эпоса сГёроглы:о (Б. Мамедязов, 
А. Дурдыева, К. БеркеJшев, Ш. Хал
мухамедов и др.). 

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ И 1\РИ
ТИКА. Дореволюционные ист. и лите
ратурно-этногр. труды рус. ученых 

Ф. А. Бакулина, И. Н. Березина, 
В. В. Бартольда, П. М. Мелиоран
ского, В. А. Жуковского, А. Н. Са
мойловича, И. А. Беляева, Н. П. Ост
роумова, nольского и венгерского 

востоковедов А. Ходзько и А. Вам
бери, архивные материалы свиде
тельствуют об огромном интересе к 
культурному, особенно nисьменному, 
наследию туркм. народа. 

Большой вклад в изучение nамят
ников туркм. лит. внес видньпi сов. 
ориенталист акад. А. Н. Самойлович 
( 1880-1938) -основоположник туркм. 
.1итературоведения и фольклористи
ки, иселедовавшшi все оси. жанры 
фольклора, творчество более ста 
туркм. поэтов: Азади, Махтумкули, 
Абдысетдар Кази, Мискниклыча и 
др. («Указатель к песням Махтумку
ли:о (ЗВОРАО, 1910, т. 19, вып. 4), 
«Материалы по среднеазиатеко-турец
кой литературе» (там же, вып. 1), 
«Стихи Доулет-Мамеда-моллы, отца 
Махтумкули:о (там же, 1914), «Абду
Саттар !(азы. Книга рассказов о бит
вах текинцев. Туркменская историче
ская поэма 19 в. сДжангнаме:. (Спб., 
1914) н др.). 
В дореволюц, период туркм. лите

ратор Ходжали-молла Мурадберды
ев (1860-1920) изучал творчество 
туркм. поэтов 18-19 вв. и публико
вал ст. о них в сЗакаспийской тузем
ной газете». 

Туркм. литературоведение как на
ука сформировалось в годы Сов. вла
сти. Постановление ЦК РКП (б) сО 
политике nартии в области художе· 
ственной литературы» ( 18 июня 
1925) активизировало литературовед-

ческие исследования. В апр. 1926 
создано Туркм. науч. лит. общество 
(ТНЛО), опубликовавшее CТIIXII Мах
тумкули, Сеиди, Зелили 11 др. 
Туркм. сов. лит. зарождалась 
в острой классовой борьбе. В 20-е гг. 
против буржуазно-националистических 
тенденций, панисламистских течений 
в туркм. литературоведеюш и крити

ке выступали О. Тачиазаров, Г. Саха
тов, Ч. Веллеков, Х. Шахбердыев и др. 

Большую роль в развитии турк~1. 
литературоведения сыграла создан· 

ная 12 сент. 1929 Туркм. ко~шссия 
АН СССР под председательством 
акад. А. Н. Самойловича, опублико
вавшая 3-томный фундамент. труд, в 
к-ром помещена ст. А. Н. Самоilло
вича «Очерки по истории туркмен
СI<DЙ литературы» (Л., 1929) об исто
l<ах и оси. этапах развип1я туркм. 

JIIIT. в эпоху средневековья 11 в 18-
19 вв. Бригады рус. писателей в со· 
ставе Н. Тихонова, П. Павленко, 
Ю. Олеши, В. Луговского, Вс. Ива
нова, Г. Санникова, П. Скосырева и 
др.., .иосе.rнвшие Т)'{ЖМ.ешJс.з:ан в .1930 
и 1934, оказали литераторам респ. 
практическую помощь. 

В 20-30-е гг. оси. задача литера
туроведения, фольклористики и JIIIT. 
критики респ. заключалась в созда

юш туркм. реалистической лит. и 
совр. филологической науки, 
оси. на марксистско·ленинскоii мето
дологии. Постановление ЦК ВКП(б) 
«0 перестройке литературно-художе
ствеиных организаций» (23 апр. 1932) 
способствовало объединению лит. 
сил, формированию идейной направ
ленности туркм. литературоведения 11 
критики. 

В 30-е гг. туркм. литературно-ху
дожественная KpiiTIIKa развивается 

как самостоят. жанр. Появляются 
талантливые критики-литературоведы 

О. Тачназаров, Ч. Веллеков, Г. Саха
тов, Х. Шахбердыев, А. Кекилов, 
Р. Алиев и др., разработавшие оси. 
вопросы лит. наследия и проблемы 
турк~t. сов. литературы. 

8-12 мая 1934 состоялся 1-ii съезд 
турк~1. писателей, сыгравший ист. 
роль в развитии культуры, науки и 

критики в республике. 

17 авг. 1934 открылся 1-й Всесо
юзный съезд сов. писателей, утвер· 
дивший оси. методологические прнн
ЦIIПЫ лит. социалистического реалiiЗ· 

ма, определивший главную задачу 
- совершенствование мастерства пи

сателей, разввтие художествевиой лвт. 
С ПОМОЩЬЮ науки И JIIIТ. I<piiTIIKII. 

Туркм. сов. лвтературоведение 
идейно окрепло под влиянвем рус. 
ученых-литературоведов Е. Э. Бер· 
тельса, П. Г. Скосырева, А. П. По
целуевского, изучавш11х творческое 

наследие Махтумкулв, Кемине, Зе
лили и др. поэтоu. Туркм. ученые и 



писатели собирают материал для мно
готомной нсторнн туркм . лит. (Б. Кер
бабаев, А. Ахуидов, Б. А. Каррыев, 
М. Косаев, А . Кекилов, Р. Алиев, 
Н. Аширов). Издаются сб. CTitxoв 
туркм. поэтов-классиков, эпос сГёр
оглы:о, появляются ст. о жизни 11 
творчестве Махтумкули, Сеиди, Зе
лнли, Кемине и др., о реалистических 
произведениях туркм. сов. поэтов 11 
писателей Б. Кербабаева, К. Буруно
ва, А. Салнха, А. I<аушутова, А. Кекн
лова, К. Сеisтлнева, Т. Эсеновой, · 
Н. Сарыханова, Р. Сендова, Б . Сейта
кова, Р. Алиева, К. Ищанова 11 др., 
работы по истории туркм. литературы. 

Дальнейшее развитие турк~1. лите
ратуроведения намечено 2-м съездом 
писателей Туркменистана ( 1940). 
В годы Вел. Отеч. войны критиче

сsше работы (Б. А. Каррыев, Е. Э . 
Бертельс, Р. Алиев, М. Косаев, А. Ке
кнлов, Н. Аширов) содействовали 
созданию патриотических и геронче

сюsх произведений, мобилизующих 

сов. народ на борьбу с фашнзм~м. 

Проблемы литературоведения 11 
критики постоянно находились в uен

тре внимания сов. печати. Съезды пи
сателей ТССР (3-й- 1954, 4-ii-
1959, 5-й - 1966, 6-й - 1971, 7-й-
1976, 8-й- 1981) мобилизуют лите
ратуроведов н критиков на разработ
ку вопросов классического наследия 

11 лит. проuесса, теории и истории 

лит., исследование методов соuиали

стиqеского реализма, традиuнй 11 но
ваторства, направлений 11 течений в 
туркм. литературе. 

50-е гг.- новый этап развития 
туркм . литературоведею1я и критики. 

Разрабатываются теоретические проб
лемы художественного яз. и стиля 

писателей, хотя популярная в этот пе
риод "'теория бесконфликтности" тор
мозила развитие сов. литературове

дения. 

В 50-60-е гr . в турк~1. филологн

ческую науку приходят молодые уче-

ные- С. Каррыев, У. Абдуллаев, 

IA. Улугбердыев, Р. Редж~пов, 
Б. Ахундов, Т. Дурдыев, А. Керимов, 
К. Джумаев, К. Салих, А. Мередов, 

Б. Шамурадов, А. Ходжакулиев и др., 
публикующие. монографин о жнэ
НII 11 творчестве видных туркм. сов . 

писателей 11 поэтов. Появляются 
обобщающие кр11т11ческне ст. М. Ан
накурдова, А. Керимова, А. Мамед
кулиева, К. Бердыева, Б. Шамурадо
ва, К. Джумаева, монографические 
11сспедовання о Махтумкули, Сенд11, 
Молланепесе Кемнне, Зелнлн, Мятад
жн, Шейдан,' о нар . шахнрах - Бай
рам-щахире, Дурды Клыче, Ата Са
,,нхе, Ата l(опекмергене, о 
турк~1. сов . пщ:ателях- Б. Кербаба
еве, Х. Исмаилове, А. Каушутове 11 
др. Разрабатываются проблемы тео-

PIIH 11 IICTOpllll турк~1. ЛIIT. 

(А. Кекнлов, У. Абдуллаев), 
актуальные вопросы критики, 

жанровые особенности, стиль 
туркм. лит. (А. Мурадов, 
Х . Тангрыбердыев, Дж. Алла
ков н др.). Исследуются проб
лемы взаныообогащення и взаи
мовлияния туркы., рус. н лит. 

братских респ. (А. Мурадов 
.. очерsш по нсторsш русско-
туркыснскнх связей:о, 1963; 
«Мой русский брат:о, 1968; 
С. Каррыев сИз истории взаи
мосвязей турs<мснской лsперату
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ры с лнтература~ш народов Со
ветского Востока:., 1967; 
А. Мамедов, Ш . Гельдьsсва, Б . А . l(аррыоа А . Кек11лов 

С. Дурдыев, Ш. Гандымов 
IIЗYЧIIЛII ВЗаЮIОВЛИЯНIIе украИНСКОЙ, 
таджикской, персидекой 11 турк~1. ли
тератур. 

В кон. 60-наq, 70-х гг. вопросы 

теории лит. исследуют А. Кекилов, 

У. Абдуллаев, Р. Реджепов, К. Джу
маев, К. Салих, А. Клычдурдыев, 

Д. Нуралиев, Э. Ищанкулиев 11 др . , 

крsпичесюsе ст. публикуют А. Мура

дов, Х . Тангрыбердыев, Дж. Алла

ков, С. Мурадов н др. 

В соответствsш с постановление~! 

ЦК КПСС сО литературио-художест

венной критике:о ( 1972) тур к м . ли

тературоведы разрабатывают пробле

мы прозы н поэзип (У. Абдуллаев, 

Дж. Аллаков, Д. Нуралиев, С. Му-
радов, А. Караев, Г. Гельдыев, 
Н Ходжагельдыев, А. Мамедов, 
Ш. Халмуха~sмедов, Ш. Гандымов 11 
др . ). Опубликованы работы «В~эник
новение и раэвитне критнческои мыс

ли в Турюsеннстане:о (А. Кекн.1ов, 
Р Реджепов К. Джумаев, 1969), 
о:За боевую ~итературу:о (К. Байра~s
~tурадов, 1970), в к-рых ~свешены 
вопросы турк~1. класснческо11 и •11JT. 
сов. периода . Изученню лит. наследs1я, 
творчества Сеиди, Шабенде, Шейдаи, 
Кятнбн, Андалнба, Шукурн 11 др . по· 
священы исследования М. Каррыева, 
С. Дурдыева, Ш. Гандымова, Г. На
зарова, М. Аннамухамедова, М. Овез
гельдыева, А. Мередова. Опублико
ваны работы об особенностях турк~1. 
лит. предвоенных лет, об IJсторико
революuнонной те~tатнке, жанре ро
мана, о творческом пути совр. _писа

телей, своеобразин произведенsш нар. 
шахиров (Р. Реджепов, Б. Ша~lура
дов, М . Курба11сахатов, Л . Сндель
Нisкова, Н. Атдаев н др.) . Г. Алиев, 
Н . Гуллаев, С. Дурдыев, А. Мередов, 
О. Ильясов, Т. Непесов, Г. Гурб_анов 
разрабатывают вопросы древнеst и 

средневековой туркм. тtтературы. 

Проблемы нсторшs туркы. лит. изу
чали Е. Э. Бертельс, П. Г. Скосырео, 
Х. Короглы, М. Богданова, Г. Алиев, 

3 Г Османова. Изданы фундамеи
т~льные труды - сОчерки по совет
ской турк~tенской литературе:о (ки. 
1-я, 1958; кн. 2-я, 1962); сОчерк 
туркменской литературы 18-19 ве
ков:о ( 1968). 
На развитие турк~1. литературове

дения и критики плодотворное влия

ние оказали развивающиеся связи 

между лит. народов СССР. В секто
ре взаимосвязей .1ит. народов СССР 

Ин-та яз . и ЛJIT. им. Махтумкули АН 
ТССР исследуются проблемы взаимо

обогащения лит. Ср. Азии в жанрах 
прозы н поэзшs, изучается опыт ос

воения метода соuиалистического ре

ализ~tа туркм., узбекскюш, таджик
сюs~IИ, казахскими пнсателяыи ( сВза: 
и~юсвязь тsтератур народов Средиен 
Азшs и Казахстана:о, 1978; .:Туркмен
ская литература и литература наро

дов СССР:о, 1980; сТуркмеиская ли
тература и ее связи с литературами 

зарубежных стран:о, 1981 11 др. ) . 

Туркм. литературоведение исследу

ет актуа.1ьные вопросы литературы: 

на рус. яз. опубликованы сОчерк ис

тории туркменской советской лнтера

тvры:о (М., 1980), в к-ром прослежнва· 
еТСЯ раЗВИТИе турю!. ЛI!Т. За 1917-77. 
Издана Б-томная история туркм. 
лит. (в 10 книгах)- итог ~tноголет
ней сов~1естной работы коллектива 
литературоведов респ. и Москвы. За 
этот фунда~tеит. труд турю!. дитера· 
туроведы С. А. Каррыев, Г. Атsев, 
С. Дурдыев, А. Мередов, А. Му,lь
каманов, М. Овезгельдыев, М. Лина
мухаммедов удостоены Гос. пре~ши 
ТССР по науке и тех н. ( 1980) . Лит. 
крншку У. Абдуллаеву пр11суждеиа 
Гос . пре~sия ТССР им. Махту~sкули 
(1979). Постановленss~ UK КПСС сО 
работе с творческои МО.'\Одежью:о 
( 1976), .. о творческих связях лнте
ратурно-художественных журиадов с 

практнкой коммунистического строи
те.1ьства:о способствуют развитию в 
респ. литературоведения 11 крипsкн. 
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ. Интерес к изуче
НI!ю туркм. яз. возник в 19 в. До 
Окт. . рев. фрагментарные сведе
ния о туркм. яз. оставили рус. и ев

ропейские ученые-востоковеды И. Н. 
Березин, Н. И. Ильмннскнй, А. Вам
бери, П. М. Мелиоранскнй, А. Н. Са
мойлович и др. С присоединением 
Туркменистана к Росени публикуют
ся матери:tлы по этнографии турк
мен, фольклору, яз. и др. вопросам. 
Составлены практические руководства 
по туркм. языку. 

Систе~:tтическое изучение турю.!. 
яз., его истории и диалектов на на

уч. основе началось после образова
ния ТССР ( 1924). Переводы туркм. 
nисьменности в кон. 20-х гг. с араб. 
алфавита на латинсю1й и в 1940 -
на рус., облегчили обучение уч-ся 
туркм. 11 рус. языкам. 

В nервые годы Сов. власти в Турк
меннетане разрабатывались nракти
ческие вопросы туркм. яз. (алфавит, 
орфография, тер~шнология), успеш
но решенные с nомощью рус. и уче

ных братских республик. 1 -я туркм. 
тшгвнстнческая конференция (май 
1930), 1-it (май 1936) и 2-й (окr. 
1954) лингвистические съезды упоря
дочили орфографию и терминологию 
туркм. языка. 

В 40-50-е гг. началось всесторон
нее изучение туркм. яз., появились 

многочисленные ст. и монографии 
языковедов респ. (А. П. Поцелуев
ский, Х. Байлиев, К. Сопиев, П. Ази
мов, М. Хыдыров, М. Хамзаев, 3. Б. 
Мухамедова, Б. Чарыяров и др). 
Изучение и выявление акустиче

ских, физиол. особенностей фонем 
туркм. яз. имеет большое значение, 
в т. ч. при составлении учебников и 
учеб. пособий для школ. Обоб
щив собранные во время экспедиций 
по террит. респ. языковые материа

лы, А. П. Поцелуевский издал книгу 
«Фонетика турк~еиского языка:. 
(Ашх., 1936). С 60-х гг. звуковой со
став туркм. яз. исследуется экспери

ментальным путем. В Ии-те яз. 
и лит. и~. Махтумкули АН ТССР 
создана фонетическая лаборатория, 
оснащенная совр. оборудованием для 
выявления характерных особенностей 
вокализ~1а и консонантизма. Сотруд
ники .1аборатории опубликовали мо
нографии и науч. ст. по вопро
сам звукового строя туркм. яз. 

(С. Куренов -о:Долгие и краткие глас
ные в турк~енско~ языке:. (Ашх., 
1971), А. Моллаев «Акустическая ха
рактеристика ударных и безударных 
гласных в двусложных словах турк

менского языка:. (Ашх., 1980) и др.). 

Исследования грамматики начались 
также с составления учебников н 
учеб. пособий для школ (М. Гель
дыев, Г. Алпаров, Х. Байлиев, К. Со
пиев, Х. Дерьяев, Я. Текеев, А. Кур-

банов 11 др.). В 40-70-е rг. со
ставлены учебники и учеб. по
собия для вузов н техникумов 

Академик АН ТССР Профессор 

(Х. Баiiлисв, А. П. Поцслуев
скнй, П. Азимов, М. Хыдыров 
К. Сопиев, К. Сарыев, Дж. Аман: 
сарыев 11 др .). Коллектив Ин-та 
яз. и лит. им. Махтумкули АН 
ТССР издал науч. грамматику 
туркм. яз. в двух частях: «Грам
матика туркменского языка, 

ч. 1. Фонетика и морфология:. 
(Ашх., 1970), «Грамматика 
турl\менского языка, ч. 2. Син
таксис, словосочетание просто

го предложения:. (Ашх., 1977). 
Исследованы и опубликованы 
монографии и ст. о многих 
частях речи. 

Велика заслуга в изучении сннтаJ\
сиса туркм. яз. проф. А. П. Поцелу
евского. Его книга «Основы синтак
сиса туркменского литературного язы

ка:. (Ашх., 1 943) - первое изд., в 
к-ром исследованы вопросы синтакси

са, синтаксические особенности про
изведений поэтов 18-19 вв. Проб.~е
мы синтаксиса рассмотрены в книге 

А. М. Анианурова «Вопросы синтак
сиса в плане перевода с русского на 
туркменскиi1 язык:. (Ашх., 1 950). 
Коллектив кафедры туркм. яз. ТГУ 
им. А. М. Горького опубликовал учеб
ник для высших учеб. заведений «Со
временный туркменскшi язык. Син
таксис:. (Ашх., 1963). Монография М. Я. 
Хамзаева «Вопросы морфологии и 
синтаксиса туркменского языка:о 

(Ашх., 1 969) посвящена исследова
НI!Ю строя сложных предложений. 
Ведется работа по изучению в сопо
ставительном плане туркм. и рус. 

яз. Сотрудники Ин-та яз. и лит. 
составили «Сравнительную грамма
тику русского 11 туркменского язы

ков:. в двух частях (ч. 1, Ашх., 
1 964; ч. 2, Ашх., 1 977). Разрабаты
ваются вопросы функционирования 
рус, ЯЗ. В респ., ВЗаИМОВЛИЯНIIЯ 11 
взаимодействия рус. н туркм. яз. 
(П. Азимов, О. Назаров «Язык друж
бы, сотрудничества и прогресса:. 
(Ашх., 1980), Е. Н. Ершова сВзаи. 
моевязь и взаимообусловленность 
ЯЗЫКОВЫХ ' ЯВЛеНИЙ:> (Ашх., 1980), 
О. Назаров .:Русские заимствования 
в туркменском языке:. (Ашх., 1981) 
и др.). 
Появились монографии по вопро

са~ сравнительной грамматики 
тюркских яз.: Б. Чарыяров «Време
на глагола в тюркских языках юго

западной группы:. (Ашх., 1 969), 
А. Борджаков сИмена действия в 
тюркских языках юго-западноi1 груп
пы:. (Ашх., 1976), Б. Ходжаев «При
частные формы в тюркских языках 
юго-западной группы:. (Ашх., 1 977), 
М. Соегов «Деепричастие в тюркских 
языках юго-западной группы:. (Ашх., 
1981) и др. 
Исследования по лексикографии 

n. Аэ11>1ов А. n. ПоцепуеоСКIIА 

туркм. яз. начались в годы Сов. вла
сти. Издаются словари, отличающие
си структурой, объемом и назначени
ем. «Русско-туркменский словарь:., 
изданный в 1929 А. Алиевым и К. Бо
риевыы, - первый двуязычный сло
варь, сыгравший положительную 
роль в изучении туркм. народом 

рус. яз. В 30-40-е гг. по
явились краткие и карманные сло

вари. В 1940 выходит о:Туркменско
русский словарь:. Х. Байлиева и 
Б. Каррыева, отличающийся от пре
дыдущих кол-вом слов и качеством 

перевода. В 50-70-е гr. изданы фун
даментальные словари: о:Русско-турк
менский словарь:. (М., 1956), сТурк
менско-русский словарь:. (М., 1 968), 
«Словарь туркменского языка:. (Ашх., 
1962) и др. Составлены и опублико
ваны терминологические, орфогра
фические и др. словари (Х. Байлиев, 
П. Азимов сОрфографическнй сло
варь:. (Ашх., 1947), о:Орфографиче
СЮIЙ словарь туркменского языка:. 
(Ашх., 1963), Арк. П. Лавров и 
Ал. П. Лавров «Краткий русско-турк
менский словарь географических тер
минов:. (Ашх., 1954), С. Атаииязов 
.:Толковый словарь географических 
названий Туркменистана:. (Ашх., 
1 980), А. Н. Ниязов сРусско-туркмен
ский словарь химичесю1х терминов:. 
(Ашх., 1954), А. Эсенов «Русско-турк- • 
менекий словарь строительных тер
минов:. (Ашх., 1956), Дж. Аманса
рыев и Г. Гулмэнов -о:Русско-турк
менский справочник лингвистических 
терминов:. (Ашх., 1981) и др. 
Лексикологические исследования 

обобщены в работе А. П. Поцелуев
ского «Лексикология и семасиоло
гия:. (Ашх.. 1 946), в книгах П. Ази
мова «Некоторые вопросы туркмен
ского языка:. (Ашх., 1 969), А. М. 
Аннанурова сО словарном составе 
языка:. (Ашх., 1961), Т. Тачмурадова 
«К нормализащш лексикн туркмен
ского языка в советский период:. 
(Ашх., 1971), Я. Чунгаева «Лексико
логия туркменского языка:. (Ашх., 
1972) и др, . 
Образец изучения старотуркм. 



шrсьменных памятников - произведе

ние А. Н. Самойловича сАбду-Саттар 
Казы. Книга рассказов о битвах те· 
кннцев:о (Спб., 1914). Опубликованы 
«Материалы по истории туркменско· 
го языка» (Ашх., 1962) М. Хыдыро
ва, сИсс.педовання по истории турк
менского языка XI-XIV вв.:о (Ашх., 
1973) З. Б. Мухамедовой, сДеепрн· 
частне в пнсьмеюrых памятниках 

туркменского языка» (т. 1, Ашх., 
1973; т. 2, Ашх., 1978) А. Аннануро
ва и др. 

Изучение туркм. диалектов и гово· 
ров началось в 30-е гг. под руко· 
водством Н. К. Дмитриева, С. Е. Ма· 
лова 11 А. П. Поцелуевского. Первая. 
работа по диалектологии - книга 
А. П. Поцелуевского «Диалекты 
туркменского языка:. (Ашх., 1936). 
Изучены оси. диалекты: вышли в свет 
исследования М. Атаджанова сСалыр
СКIIЙ диалект туркменского языка:. 
(Ашх., 1 ~58); Н. Нартыева сСарык
СКIIЙ диалект туркменского языка:о 
(Ашх., 1959); коллективный труд 
сЭреарннекий диалект туркменского 
языка» (Ашх., 1972) и др. Составлеи 
«Краткий диалектологический сло
варь туркменского языка:. (Ашх., 
1977), издан учебник Дж. Амансары· 
ева «Туркменская диалектология:. 
(Ашх., 1970), для филологических 
фак. вузов составляется диалектоло· 
гич. атлас. 

ТЕОРИЯ ПЕРЕВОДА. Разрабаты
ваются основы теории н создается ис

тория перевода (С. Атаев, З. Б. Му
хамедова, Р. Алиев, К. Байраммура· 
дов, А. Кулиев, Ч. Маталов, А. Муха
дав, Б. Журменек, О. Давлетова и др.). 
С 30-х гг. ведется работа по перево
ду произведений рус. и писателей 
братских респ. на туркм. яз. (Б. Кер· 
бабаев, Я.. Насырли, Х. Исмаилов, 
Ч. Аш11ров, Д. Халдурды, Ч. Мата-

' лов, А. J'>\ухатов, М. Сеидов, 1(. Кур· 
баннепесов, Б. Атаев, А. Аннануров, 
А. Хыдыров, А. Ковусов, А. Хаидов, 
К. Тангрыкулиев, К. Сейтлиев, 
Б. Сеi1таков, К. Курбансахатов, 
А. Атаджанов, Н. Байрамов, А. Бер
дыев и др.). Тур к~!. читатель знако· 
Мl!тся на родном яз. с произведения

МII А. С. Пушкина, М. Лермонтова, 
Н. Гоголя, А. Чехова, Л. Толстого, 
Т. Г. Шевченко, М. Горь)<ого, С. Есе· 
юrна, М. Шолохова, Ч. Айтматова, 
Р. Гамзатова, К. Кулиева и др. 
На турк~1. яз. переведены творения 
Фнзулн, Низами, Навои, Омара Хай
яма, А. Кунанбаева н др. (пере· 
водчию1 М. Сопиев, Ч. Маталов, 
Б. Атаев, К. Байраммурадов и др.). 

ЖУРНАЛ ИСТ И КА. За годы Сов. 
власти из работников респ. газет вы
росли талантливые журналисты: 

С. Атаев, Ш. Борджаков, А. Мамедов, 
А. Аннануров, Б. Кернми, Г. Ма~ше
ва, Р. Эсенов, К. Бердыев, Б. Тачма-

медов, А. Нурсахатов, О. Бердыев, 
Я. Беллиев 11 др. Вопросы журнали
стики обсуждаются в Союзе журиа· 
листов ТССР и в периодической пе· 
чапr. Ведутся науч. исследования по 
отд. периодам развития журналiiСПI
КII в Туркменистане. · 

Ведущие журналисты респ. участ
вуют в междунар. и всесоюзных на· 

учно·практнческнх конференциях, по
священных вопросам печати, эффек
тивности средств массовой пропаган· 
ды (Воронеж, 1978; Фрунзе, 1982). 

Л11т.: А б д у-С а т т ар К азы. Кинга 
рассказов о 611тпах теюшцсв. Туркмен
ская исторнqеская поэма 19 в. Издал, пе
ревел, прнмеqаннямн н введеннямн снаб· 
дип А. Н. С"моnпопнч.-Спб.. 1914; С а· 
м оn nо в 11 ч А. н. Очерки по IICTOpiiH 
турК).Iенскоn m1тературы.- В кн.: Турк
мения, т 1.- Л., 1929; У сn е н с к н n В., 
Б е л я е В В. Туркменская музыка.- М., 
1929: Туркмен совет эдсбняты боюнча 
оqерклер, 1-нжи китап.-Ашг., 1958; 2-нж.и 

:~:~ап~;-б~:г~;сс1~~е:и~~ X~r-~· 1Jбсf:ж~•;: 
рад о в А. Mon русскиn брат.-Ашх., 
1965: Туркмен х:::~лк дередюк.илнги боюнчв 
очерк.- Ашг., 1967; Г ар р ы е в С. 
Турка.tсн здс611ятыныц Совет Гуидоrары 
халкларыныл эдсбиятлары билен езара 
баrланышыrынын. тарыхындан. Jr.- Ашг., 
1967: Рсжебов Р. Лир11ки мазмун ве 
шыгыр сунгаты.- Ашr., 1968: 18-19 а сыр 
туокмсн эдеСiltяты боюнqа очерк.- Ашг., 
I!J68: К а р р ы е в Б. Эrшческие сказа~ия 
о Kcpornы у тюркоязычных вародов.
М., 1968: е r о ж е. Туркменс.кне послови
цы 11 поговорки, 2-е изд.- Ашх.. 1980: 
К е киn о в А.. Р с ж е б о в Р.. Ж у
м а е в К. Туркменнетаида танкыды пи
КIIРШt дерсАшн хсм есуши.- Awr., 1969: 
Туркмен здсбиятыныtt тарыхы. б токдан 
ыбарат.- Ашг.. 1975-82; Орта Азия в• 
Газагыс:тан хаJ1кnарынын. эдебиятлары-
пыц е]ара t:iаrланышыгы.- Ашг.. 1978: 
К е к н л о в А. Эдеби жанрпар вс эдебu 
метод.- Ашг., 1979; Очерк истории турк· 
меис:коА с:оветс:коА литературы.- М., 1980: 
Туркмснск.LJя литература и литература на
родов СССР.- Ашх., 1980; Туркменская 
литература н се связи с литературами 

зарубежных стран.- Ашх .. 1981: А б д у п
л а е в ·у. Эпоха и л11тсратура.- Ашх., 
1 9S2: А л л а к о в Ж. Хазирки девур в е 
туркмен эдебняты.- Awr., 1982. 

n. AЭIIMOB, д. Мамедкупнсв, 
д. Нурапнев. А. Улугбердыев 

ВОСТОI(ОВЕДЕНИЕ. Ср. Азия с 
давних времен находилась в центре 

вю1ыания востоковедов. В 19- нач. 
20 вв. неторико-культурное наследие 
этого региона изучали А. Вамберн, 
А. Ходзько, А. Н. Самойловнч, В. В. 
Бартольд, И. А. Беляев и др. 

Победа Окт. рев. открыла новую 
эпоху в развитии востоковедения. 

Сов. востоковедение оси. на прин
ципах марксизма-ленинизма. Особен
ность сов. востоковедения - интер

нац. подход в исследованиях, ре

шительная борьба против буржу
азной идеологи11, стремящейся за
держать поступательное прогресснв

ное движение мировой истории. 

В 1921-22 при участии В. И. Ле
нина созданы Московский ин-т вое· 
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токоведении IlM. Н. Н. Наримвнова, 
Коммуиистич. ун-т трудяшихся Вое· 
тока, Всероссийская науч. ассоциация 
востоковедения (ВНАВ). Издаются 
журналы - «Жизнь иационально
стей:о, сНавый Восток:о, .:Революцион
ный Восток:о, сМатерналы по кvло
ниальныы и национальным пробле
мам:о. 

В 1927 в Ашхабаде образован 
Туркм. ин-т культуры, в к-роы раба· 
тали востоковеды А. А. Сеыенов, А. IO. 
Якубовский и др. В 1932 ин-т влился 
в Туркы. гос. н.-и. ин-т. Журнал 
сТуркменоведенне:о публиковал ыате
риалы по истории. В развитие восто
коведения в ТССР значит. вклад внесли 
В. В. Бартольд, Г. И. Карпов, А. Ю. 
Якубовский, С. П. Толстов, Г. А. Пу
гаченкова, Е. Э. Бертельс. При уча
спш видных сов. востоковедов издан 

2-тоыннк сМатериалы по истории турк· 
мен и Туркмеюш:о ( 1938-39), послу· 
живший оси. неточником при написа
нии истории ТССР. Образованный в 
1937 при ЦИК Туркменистана Ком. по 
науке, на базе к-рого в 1941 организо
ван ТФАН СССР, координировал н.-и. 
работу в ТССР. Создание АН ТССР 
(1951), в т. ч. Ин-та истории, архео· 
лог1111 и этнографии (с 1966- Ин-т 
истор1111 им. Ш. Батырова) и Ин-та 
яз. и лит. им. Махтуыкули, способст
вовало планомерному и систематнче

скоыу развитию востоковедения. Кад
ры востоковедов готовит кафедра пер
сидекого яз. ТГУ им. А. М. Горького 
(1962-76), к-рая наряду с науч. ис
следованиями составляет учеб. посо
бия, справочники, сб. упражнений по 
персидскоыу яз. и др. 

Рукописный фонд АН ТССР - ба
за изучения истор1111, культуры, яз. и 

лит. народов Ср. Азии и сопредель· 
ных стран, для исследования истории 

развития физики, астроноьши, ыате
ыатики на Ближиеы и Ср. Востоке. 
Здесь собрано свыше 10 тыс. томов 
рукописных и литографированных 
произведений с 12 до нач. 20 вв. на 
араб., персидском, таджикском, тюрк
ском и туркм. яз. Из них более 
3,5 тыс. рукописных соч., среди к-рых 
редкие рукописи, автографы. На 
основе рукописных материалов 

создан многотомный фундамент. 
труд сИетория туркменской литера· 
туры" (на туркм. яэ.), исследовано. 
развитие лит. с древнейших вреыен. 
Написаны книги, монографии, дис
сертации (Г. Курбанов. К истории 
туркыенской литературы XIV-XV вв. 
- Ашх., 1980 и др.) н ст. (Н. Гул
паев. О древней туркменской лите· 
ратуре. - Сов. эдебияты, 1964, Ng 9; 
Г. l(урбанов. Рауэат ус-сафа н турк
менская литература. - Сов. эдебн
яты, 1973, Ng 10 и др.), характериЗу
ющие этапы развития лит. в ер. и 18---:-
19 вв., издан указатель тюркояэыч· 
ных соч. (на турю&. яз.). Изучаются 
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рукоnисные nамятюtюt, исследуются 

nроблемы туркм. лит. доокт. н сов. 
nериодов, взаимосвязи лит. народов 

Сов. Востока. 

Ученые Ин-та истории им. Ш. Ба
тырова изучают историю, археологию, 

архнт., этнографию Туркменистана, 
обобщают документальные материа

лы («Очерки истории земледелия и 
аграрных отношений в Туркмениста
не.- Ашх., 1971; Аннаиепесов М. Хо
ЗЯ11ство туркмен в XVIII-XIX вв.
Ашх., 1972 и др). 

Археол. находки на террит. Турк
менистана важны при изучении исто

р1111 туркмен, узбеков, таджиков, ка
захов, народов Ирана и Афганистана. 
Памятники Нисы, Алтын-деnе, Мер
ва, Серзхса н др. интересны сов. 11 
зарубежным востоковедам. Открытия 
ЮТ АКЭ - круnный вклад сов. уче
ных в мировую науку. 

С созданнем в Ин-те истории АН 
ТССР сектора востоковедения ( 1960) 
нееледуются совр. социально-экономи

ческое nоложение, история револю

ционного и национально-освободи
тельного движения в странах Ближ
него и Ср. Востока, история и куль
тура тур'кмен зарубежного Востока 
(Х. Атаев, К. Кулнев, Дж. Канды
мов, Н. Гаджаров, Б. Карабаев, 
К. Овезов, А. Ягмуров 11 др). 

Разработаны воnросы нацио-
нально-освободительной борьбы в 
Иране, Афганистане и странах араб. 
Востока - часть общесоюзной nроб
ле~tы «Закономерности развития меж
дународного рабочего и националь
но-освободительного движения:., в 
к-рой исследованы социально-nолити
ческая борьба в Астрабадской, Хо
расанской nровинциях Ирана и nо
литика англо-германского имnериа

лизма с сер. 19 в. до свержения 
Каджаров, война афганского народа 
за независиыость в 1919, развитие 
антнимnериалистического движения в 

Иране в пос.певоенный nериод, ха
рактер и значение июльской револю
ции 1958 в Ираке. 
Исследованы nроблемы торгово-эко

номических связей Северо-Вост. Ира
на с Россней через Закасnий во 2-й 
nол. 19-нач. 20 вв., деятельность 
советеко-иранских обществ, социаль
но-экономическое и nолитическое nо

,,оженне туркмен Ирака со 2-й nол. 
19 в. до 1917, вошедшие в общесоюз
ную сПроблему ЭКОНОМИКИ, ПОЛИТИКИ 
и истории развивающихся стран:.. 

Изучены нрано-туркм. отношения 
1-й nол. 19 в., туркм. феодальные кия· 
жества Ирака в nериод расnада им
nерии Сельджукидов (12-13 вв.) и 
сДженг·е-Мерв:.-nерсндский источ
ник по истории Юж. Туркменистана. 
Изданы монографии: «Националь

но-освободительное движение в Хо
расане в 20-х годах ХХ в.» ( 1962); 

сГалкынан континент:. («Пробуж
денныii континент») ( 1965); сПо-
липtка демократической nартии 

Typltнll в крестьянском вопросе 
(1950-1960):. ( 1966); с Освободи· 
те.1ьное движение туркмен в Иране 
(1917-1925гг.):. (1970); сОnытстро
нтельства социализма в ресnубликах 
Средней Азии и его значение для раз
вивающихся стран:. ( 1974); «Ленин 
в судьбах народов Востока:. (1975) и 
др. Изданы науч., научно-nоnуляр
ные брошюры и статьи. 
Востоковеды pecn. nоддерживают 

науч. связи с учеными ин-тоn восто

коведения АН СССР, УзССР, ин-та. 
ми Ближнего и Ср. Востока АН 
АзССР, востоковедения и nисьменно
го наследия АН ТаджССР. 
)l(урналы «Народы Азии и Афри

КИ», «Азия и Африка сегодня:. пуб
ликуют материалы, nосвяще.нные 

nроблемам востоковедения. Между-
нар. конгрессы востоковедов 

25-й (1960, Москва), 28-й (1971, Кан
берра, Австралия), 29-й ( 1973, Па· 
риж), 30-й (1976, Мехико), свиде
тельствуют об интересе к nроблеыам 
Востока, в разработке к-рых участву
ют туркм. востоковеды. 

Л11т.: Б а р т оn ь д В. В. Истор11я IIЭY· 
чения Востока в Европе Jl Россни. 2-е ltзд. 
-Л .• 1925: Материалы 1·11 Bcecoюэнolllla· 
учноА конференции востоковедов в г. Таш
кенте.- Ташкент, 1958; Л у н 11 н Б. В. 
Из истории русскоrо востоковедения и 
apxeonor1111 в Туркеста не.- Ташкент, 1958; 
е г о ж е. Средняя Азия в дореволюцн
онном 11 советском востоковедеюш.-Таш
кент, 1965: К у э н е ц о в а Н. А., К у n a
r Jf н а Л. М. Из истории советскоrо вос
токоведения. 1917-1967.- М.. 1970. 

Г. Курбанов, Х. Атаев 

ИСКУССТВОЗНАНИЕ. Искусство
ведение, возникшее в Туркменнетане 
nосле Окт. рев., анализирует и обоб
щает характер и особенности жанров 
иск-ва. Формированию науки способ
ствовало создание в 1927 Туркм. 
НИИ при Совнаркоме ТССР - Турк
менкульта. Ин-т издавал журнал 
сТуркменоведение», в к-ром nечата
лись ст. по культуре и иск-ву. В 1957 
nри М-ве культуры ТССР организо
ван кабинет искусствознания, занн
мавшийся nроnагандой достижений 
туркм. нар. и nрофессионалыюго 
иск-ва, в оси. музыки, театра (А. Ку
лиев, 1(. Керюш, Т. С. Аннадурдые
ва и др.). В дек. 1960 кабинет nреоб
разован в сектор истории иск-в и 

nередан Ин-ту истории, археологии и 
этнографии АН ТССР. В 1972 откры
вается Туркм. гос. nедин-т иск-в 
(ТГПИИ) центр искусствоведче

ской науки. 

Проблемные ст. по различным 
видам нск-ва nечатаются в журналах 

с.r\шхабад:., «Памятники Турt(мени
стана», «Известия АН ТССР, сер. об· 
щественных наук:., в газете сЭдебият 
ве сунгат» (Литература и искусство:.). 

Туркм. иск-во популяризирует 11 про
nагандируст pecn. общество «Знание:.. 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУ~ 
СТВО Туркменистана родилось в го. 
ды Сов. власти. Первые науч. иссле
дования nосвящены творчеству туркм. 
художников и носят характер ист. 

очерка (Е. В. Журавлева, В. Н. Чепе
лев. Искусство Советской Туркме-
111111, 1934; Б. В. Веймарн. Искусство 
Средней Азии, 1940). В нсследовании 
Л. Ельковича, П. Попова «Изобрази
тельное искусство Туркменской 
ССР:. (1957) описаны жанры жи
вописи Туркменистана до 60·х гг. 
Н. Ходжамуха~tедов исследовал эта
nы развития турк~1. изобразительного 
иск-ва, его виды и жанры (Развитие 
изобразительного искусства в Совет-
ском Турюtенистане (1917-1951), 
1956; Изобразительное искусство 
Туркменской ССР; Искусство, рож. 
денное Октябре~!. 1967; Искусство 
Туркменской ССР. История искусств 
народов СССР, т. 7, 1972). К. Курае
ва изучает творчество турю!. худож

ников 1920-60 ()J(анровая ЖJIBOШICb 
Советского Туркменистана, 1977); 
туркм. скульпторов, оси. тенденщш 

в развнпш нац. станковой и мону· 
·ментальной скульnт. (Современ
ная туркменская скульnтура ( 1960-
1970), 1980). О. А. Мухатова иссле
дует творчество туркм. жнвопttс· 

цев и графиков 1960-80 (Туркмен
ская жнвошtсь 60-70-х гг.; Туркмен
СJ(ЗЯ граф11ка 60-70-х гг.; История 
искусств народов СССР, т. 9, 1982); 
Г. И. Саурова - истор11ю развития 
туркм, ЖИВОШ!СН, рОЛЬ рус. /IСК•ВЗ В 

формировании мастерства и идейно
художественной зрелости турк~1. ху
дожников (Прнрода реалнзма в турк· 
менеком изобразительном искусстве, 
1980). 

О. Мухатова 

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ. Ранюtе све
дения о туркм_ музыке, ее ладовом 11 
ритмо-интонационном своеобразии со
держатся в древннх трактатах воет. 

ученых (Бабура, Авиценны, аль-Фа
раби, Дервиша Али, Джами н др.). 
В ст. дореволюционных этнографов 
nрн оnисании nраздников характерн

зуются музыкальные инструменты, 

манера исполнения ВОI(а.~ьных и 

инструментальных nроизведениit 
(Н. Евлахов. Некоторые сведения о 
современном состояннн зетрабадских 
туркмен.- Кавказ, 1853, N2 1; И. Иб· 
рагимов. Некоторые заметки о хи
вннсюtх туркменах 11 IШргизах.- Во
енный вестник, 1874, N2 9; Ф. А. Ми
хайлов. Туземцы Закасп111iской об· 
ласти н их быт.-1900; А. Н. Са
мойлович. ТуркменСJ(Не развдечення. 
- Ежегодник русского антрополо
гического общества, 1908, т. 2 
"др.). 



Систематическое изучение музы. 
кальной культуры в Туркменистане 
начинается с 20-х гг. В журнале 
сТуркменоведение» публикавались 
ст. композиторов и музыковедов 

РСФСР (ст. «Творчество иародов 
Туркменистана» ( 1927-31) н первых 
представителей нац. ltнтеллигенцни 
(Н. Иомудский. Очерки туркменского 
быта, 1926, N2 4-9). 

В 1926 в Ашхабад приглашены 
ученые-музыковеды В. Беляев и В. Ус
пенский . В. Успенский провел три 
(1925-29) музыкально-этногр. экс
педJщJII!, материалы к-рых обобщены 
в юшге «Туркменская музыка:. (кн. 1-я, 
1928; кн. 2-я, 1936). Ученые впервые 
систематизировали туркм . нар. музы

ку по жанрам, показали особенности 
структуры песенной н инструменталь
ной музыки . Туркм. нар. мелодии в 
записи В. Успенского дали возмож
ность В. Беляеву выявить ок. 10 ла
довых образований 11 их соединений. 
Записывая «на слух» (звукозаписыва
ющая аппаратура отсутствовала), ав
торы проанализировали ладо-ритми

ческие особенности, семантику ладов 
произведений профессиональных 
певцов-нсполнптелей (бахши), что 
для нар . музыкн не всегда характер

но, нееледовали принцип формооб
разования нар . произведений с точки 
зрения заиадно-свропейских музыкаль

ных жанров. Книга В. Беляева 11 
В. Успенского- единственное фун
даментальное музыкально-этногр. ис

следование туркм. музыки. 

Первы~ опытом теоретического ис
спедования н критического анализа 

творчества туркм. композиторов яв

ляется ст. В. Цуккермаиа «Туркме
НJJЯ» Шехтера» (Советская музыка, 
1936, Ng 4). Очерк развития музы
кальной культуры респ . довоенного 
пер110да дан Г . Бедрасовым в рабо
те еМузыка Советского Туркмени
стана» ( 1943) . 

40-50-е гг.- расцвет творчества 

первых нац. профессиональных ком

позиторов В. Ахмедова, А. Кулиева, 
В. Мухатова, Д. Овезова и др. Соз
даются оперы, балеты, симфониче
ские, камерно-инструментальные н 

вокальные произведения. Сотрудники 
кабинета искусствознания М-ва 
культуры ТССР ко~tпозJпоры А. Ку
лиев, Ч . Аотыков, Д. Овезов, нар. 
бахши С . Джепбаров, К. Гельдымура
дов, Н . Реджепова, П. Сарыев, М. Тач
мурадов собирают образцы нар . и про
фессионального творчества . В печати 
появляются ст. н критические заметки, 

рецензии и отзывы на J<онцерты 

декады туркм. лит. и иск-ва, прово

димой в Москве (1955) (В. Баранов
скнй, В . Виноградов, М. Коваль, 
М. Мухатов, М. Фридман и др.) . К 
40-летию образоваиия СССР в серии 
сМузыкальная культура союзных 

респубmtк» вышла брошюра Л . Ск

кявера сТуркИеНСI(аЯ ССР» (1957)
очерк развития туркм. музыки от ис
токов до сер. 50-х гг. 

Музыковедение как наука разви
вается в Туркменистане с 60-х гг. В 
60-70-е гг. в музыкальное иск-во 
респ . приходит новое поколение нац. 

композиторов, разрабатывающих ка
мерно-инструментальную и сиыфою•
ческую музыку, балетные жанры; вы
сокого уровня достигает вокальная 

лирика (А . Агаджиков, Д. Нурыев, 
Ч. Нурымов, Р. Аллаяров, Н. Хал
мамедов , К. Кулиев , Р . Реджепов 
11 др.). Книга К. Керими cTypкмe{I
CКJJil театр» ( 1964) посвящена разви
тию туркм. оперы и балета. 

Исспедуются туркм. нар. музыка 
от истоков до 1917 (Беляев В. Очер
КJJ по истории музыкипародов СССР, 
1962); становление и развитие ка
мерно-инструментальной музыки в 
Туркменистане (Л. Раабен. Советская 
камерно-инструментальная музыка, 

1963); появляются популярные бро
шюры В. Виноградова о В. Мухато
ее - основоположнике туркм . про

фессиональной музыки (Вопросы раз
вития национальных музыкальных 

культур в СССР, 1961), А. Реджепо
ва- о народном бахШJt С. Джепба
рове (1966) и композиторе Д. Ове
зове (1968) на рус. и туркм . яз . Ак
тивизируется критико-публицистиче
ская деятельность музыковедов В. Ба
рановского, М. Микулич, В . Митка
лева, Н. Нурымовой, В. Гуревича, 
Б . )!(аворонкова, Ф. Абуковой, В. Ла
рионова и др., композиторов-В. Ах
медова, А. Кулиева, В. Мухатова, 
Ч. Нурымова, ~- Аллаярова 11 др. 

В 70-с гг. сектор истории пек-в 
Ин-та истор1111 иы . Ш. Батырава АН 
ТССР разрабатывает вопросы исто
рии и теории музыки (М. Ахмедова . 
Вопросы развития туркыенской фор
тепианной музыки; Н. Нурымова. 
Роль русских композиторов в ста
новлеюш туркменской симфонической 
музыки); исследуются жанры турl\м. 
профессиональной музыки (Н . Ну
рымова. Зарождение оимфониче
ской ыузыки в Туркменистане. -
В ки.: История и современность. 
Проблемы музыкальной культуры на
родов Узбекистана, Туркмении 11 Тад
жикистана, 1972; М. Ахмедова . О на
циональной специфике турюtенсквх 
фортепианных произведений .- там 
же) . Для 5-томиого труда сИетория 
музыки народов СССР от 1917 г.» 
музыковед Н . Нурымова написала 
разделы сТуркменская ССР» (т. 4, 
1973; т. 5, 1974). Она же- автор 
очерка совр. туркм. музыки (Н . Ну
рымова, В. Гуревич. Туркменская 
музыка 70-х годов.- Сб.: Творчест
во.- М., 1976). Музыковеды исследу
ют вопросы симфонической музыки 
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(И . Вызго-Иваиова . Симфо1111ческое 
творчество ком позiПО!JОВ ~редней 
Азии н Казахстаиа.-Л .-М. , 1974); 
фортепианиой (М . Ахыедова . Концерт 
для фортепиано с оркестроы.- Сб.: 
А. Г. Шапошников. Статьв, воспоми
нания.- М., 1973; В. Гуревич. Турк
менское фортепианное нскусство.-Сб.: 
Очерки по истории советского фор
тепианного искусства.- М. , 1979). 
На основе новых ист. и архсол. ма
териа.~ов изучена история туркм. му

зыки дореволюционного периода 

(М. Ахыедова, С. Джумалиев) . 
Совр. нар. творчество исследуют 
Н. Абубаюtрова (Эволюция туркмен
ского зикра .- Сб. : Взаимообогаще
ние музыкальных культур народов 

Средней Азии н Казахстана .- Таш. 
кент, 1973), В. Гуревич (Теоретиче
ские основы современной туркыен
ской ыузыкн.- Сб.: Международная 
музыкальная трибуна стран Азии.
Алыа-Ата, 1973). 

В 1971 при М-ве культуры ТССР 
открывается Учсбно-методич. каби
нет, выпускающий пособия и про
граммы (Хрестоыатия юного пнани-
ста, 1972; Шко,1а фортепианной 
игры, 1976; История ыузыкаль-
иоiJ культуры Туркме111111, 1974; Турк
менское народное творчество, 1979). 
Б . Жаворонков и В . Ларионов опуб
ликовали книгу «Кузница ыузыкаль
ных кадров» ( 1980), посвященную 
50-летию музыкального училища им. 
Д. Овезова. 

Теоретической разработкой вопросов 

музыкальной культуры Туркмениста

на и подготовкой кадров ыузыкове

дов с 1972 заниыается Туркм. гас. 
педагогич. ин-т иск-в (Вопросы 

туркменского советского музыкозна

ния, вып. 1. 1980). Появляются ыо
иографнческие исследования жизни и 
творчества туркм . коыпозиторов 

(В . Гуревнч. В . Мухатов, 1980; В. 
Гуревич. Н. Халыамедов .-Сб.: Ком
позиторы союзных республик.- М., 
1980). 
с созданнем при тrпии в 1977 

кабинета нар. творчества организу
ются систематические музыкально-эт

ногр. экспедиции по республике. Раз
работаны фор~1ы первичной науч. 
документации н обработки записей 
нар. музыки; расшифровывается на
копл. материал, готовятся к печати 

сб. нар. ыузыки (Н . Абубакирова, 
А. Кулиев. Туркменские народные пес
ни. Песенник на укр. яз . , 1981; Т. С. 
Мурадова. К вопросу народио
национальных истоков балетного твор
чества туркменских композиторов .

Сб.: Вопросы туркыенского советско
го ыузыкознання .-Ашх., 1979, вып. 1). 
с кон. 70-х и в 80-е гr. музыковеды 

исследуют нар. 11 народно-профессl!
ональное творчество (Н . Абубакиро
ва, Ш. Гуллыев), деятель11ость нац. 

: 1 

1 

1 
' ' 
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музыкального театра (Ф. Абукова, 
Т. Мурадова), издают нато- 11 биб
лиографические справочники коыпо
знторов Ч. Артыкова, В. Мухатова, 
Н. Халмамедова (В. Ларноиов), пуб
ликуют крнтические рецензии 11 отзы
вы на музыкально-театральные по

становюl, гастрольные концерты му

зыкантов 11 музыкальных коллективов 
(Ф. Абукова, Б. Жаворонков, Т. Ней
марк, Т. Мурадова, Б. Борисов и др.), 
ст. о фольклорных экспедициях 
(Н. Абубакнрова), творческие порт
реты музыкантов-исполнителей и ком
позиторов (М. Ахмедова, Б. Жаво
ронков, 3. Гусейнова). 

Т. С. Мурадова 

ТЕАТРОВЕДЕНИЕ в Туркмениста
не связано с зарождением и формиро
ваннем театрального иск-ва и созда

нием в 1926 рус. драматического те
атра, в 1929 - первого нац. театра 
драмы. Ст. и рецензии, информащш о 
театра.1ьноil жизни печатались в жур
на,,е «Туркмсноведение,. и в газетах. 
В ЗО-е гг. ведутся исследования твор
ческого nути нац. театра (Р. Беньяш. 
Турю1снскнй государственный театр 
им. Сталина, 1939). 

В 50-е гг. турю.!. театроведы изу
чают историю возникновения и разви

тия туркм. театра драмы, рус. дра

матического театра им. А. С. Пуш
кина 11 нац. театра оперы и балета 
(И. Л. Репин. Расцвет культуры Со
ветского Туркменистана, 1957); во
просы взаимовтtяния н взаимодейст
вия нац. ку,lьтур (0. Олидор. В борь
бе за сценический реализм, 1957). 
Появ.1яются первые труды о творче
стве актеров (Г. Уварова. Аман Куль
ма~lедов, 1956) и др. 

С 60-х гг. театральное иск-во 
несдедуют сотрудники сектора исто

рии иск-в Ин-та истории, архео
логJш и этнографии АН ТССР (К. Ке
рими, Д. Сарыев, А. Мамилиев, 
Л. Аннадурдыева). Творчеству талант
лJшых мастеров посвящены работы 
А. Мамилиева (А.'!ты Карлиев, 1960) и 
Л. Аннадvрдыевой (Народная артист
ка СССР Майя Кулиева, 1960). Изу
чаются вопросы истории театрального 

иск-ва в ТССР, этапы развития нац. 
театра (К. Кер ими. Туркменский театр, 
1964; Туркменский академический те
атр им. Молланепеса, 1969). 
В 70-е rr. туркм. театроведы зани

маются проблемами взаимосвязей нац. 
театральных культур и развития ак

терского иск-ва (А. Мамилиев, Ч. Хад
жимурадов, Д. Сарыев). 

Актуальные проблемы туркм. те
атроведческой науки разрабатывает 
также секция критики Туркм. теат
рального общества. 

И. Какабаева 

КИНОВЕДЕНИЕ. Киноведческая 
наука получила развитие в рссп. в 
60-е гг. Первым нсследоваю1ем 
становления и развития иац. ки

нематографа является кинга И. Л. Ре
ПJIИа и Я. Л. Айзенберга «Молодость 
искусства,. ( 1965), в к-рой анализи
руются тенденщш развития туркм. 

кино 20-нач. 60-х гг. 

Ин-т истории им. Ш. Батырава АН 
ТССР разрабатывает теорию и исто
рию туркм. кино. В 1971 подготовлен 
фундамент. труд И. Л. Репина «Раз
витие кинематограф1111 и юшофикащш 
Советского Туркменистана ( 1926-
1941) "'· Исследуются проблемы экра
низации (Б. М. Абдуллаев. Туркмен
ская литература на экране, 1967), во
просы традиций и новаторства, взаи
модействия кинематографа и культур
ного наследия (Г. Г. Агаева. Совре
~•енное туркменское юшо, 1980); опре
деляются задачи нравственного и эс

тетического воспитания трудящихся 

средства~ш юtноиск-ва (К. Давлет
дурдыев. Туркменское киноискусство 
за 1956-67 гг. н его роль в комму
нистическом строительстве, 1973). 

В 70-80-е rг. общество «Знание» 
ТССР издает брошюры о становле
ннн и развитии турк~1. кинематогра

фа (И. Л. Репин, К. Давлетдурдыев, 
Г. Г. Агаева, Я. Л. Айзенберг). 

Развитию кинокритики в респ. спо
собствовалн ст. и рецензии М. Бле!!
маиа, В. Рунииа, И. Игнатьевой, 
опубликованные ·в 60-80-е гг. в 
журналах «Искусство кнно:о и «Со
ветский экран:.. Об успехах турк~1. 
кино на междунар. экране в перио

дической печати выступают КJJИОJ<рн
тикн, журналисты и кинематографи
сты (И. Л. Репин, Я. Л. Айзенберr, 
Х. И. Гусейнов, К. Давлетдурдыев, 
Ф. К. Таирова-Емельянова, Б. М. Аб
дуллаев, Л. И. Качурнна). 

Г. Г. Агаева 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ 
НАУRИ 

МАТЕМАТИКА. Исследования сов. 

ученых позволили с маркснетеко-ле

нинских позиций проследить истоки 
иауч. знаний в Ср. Азии. В 9-11 вв. 
в Мерве, Бухаре, Ургеиче, Самаркан
де и др. городах возникли астроно

мические обсерватории и библиотеки. 
В 9-15 вв. развиваются точные и ес
тественные науки. Книгой Мухамме
да бен Мусы Хорезми «Китаб ал 
джебр валь-мукабала:о («Книга о 
восстановлении и противопоставле

нии:.) руководствовались ученые,.сЕв
ропы по алгебре. Абу д"и ибн ~ина 
(Авиценна), Омар Хайям, Абу Рейхан 
Бируни, Джамшид Гияситдии Каши 

были популярны среди ученых сред
невековья. Уроженец Мерва Ах
мад ал-Марвази (8-9 вв.) - автор 
тригонометрических таблиц. Его счи
тают автором решения иек-рых 

трансцендентных уравнений методом 
итерации. Абу-Хасан Али иби Ахмад 
ан-Насави ( 10-11 в в.) написал трак
тат «Альмукни фи-л-хисаб аль-хинд:о 
(«Достаточное об индийской ариф
метике»), в к-ром излагаются дей
ствия над целыми, смешаиными чис

лами и дробями, основы астрономи~ 
правила приближенного извлечения 
корней. С 16 в. наука в Ср. Азии пе
реживает упадок, возрождение ее 

начинается после Окт. революции. 
Развитию математики в ТССР спо

собствовал приезд в годы Вел. Отеч. 
войны ученых Московского, Одесско
го гос. ун-тов и др. вузов, под руко

водством к-рых выполнены работы по 
методикс преподавания математики 

(М. Мурадов, М. М. Моллаков, Б. Б. 
Бердыев и др.). 
С помощью иауч. учреждений и 

вузов Москвы, Ленинграда, Новоси
бирска, Киева, Ташкента, Баку и др. 
в ТССР ведутся исследования по 
дифференциальным уравнениям, тео
р!ш вероятностей, оптимального уп
равления и вычислительной матема
тике, готовят высококвалифициро
ваниые кадры математиков. 

Ученые ТГУ и ТПИ ведут ис
следования по теории обыкновен
ных дифференциальных уравнений, 
дифференциальных уравнений в ча
стных провзводных н теории вероят

ностей; Туркм. педагогического ии-та" 
и ТСХИ развивают качественную те
орию дифференциальных уравнений, 
разрабатывают прибдиженные методы 
решения краевых задач, изучают 

спектральные задачи теории колеба
НJIЙ и др. Сотрудю1ю1 лабораторий 
прикладной математики АН ТССР 
разрабатывают теорию оптимального 
управления. 

Дифференциальные уравнения. С 
1955 ведутся исследования в области 
качественной теории обыкновен
ных дифференциальных уравнею1й в 
целом и в окрестностях особых точек; 
изучается топологическая эквивалент

ность решений и семейств реше
ний в целом в комплексной об
ласти; получена оценка сверху 

числа алгебраических решений обык
новенных дифференциальных уравне
НJIЙ с рациональной правой частыо; 
рассмотрены вопросы колеблемости и 
неколеблемости решений линейных 
уравнений; исследована оптимизация 
нек-рых итерациоиных процессов при

ближенного решения уравнений. Раз
вивалась аналитическая теория диффе
ренциальных уравнений в комплекс
ной области: доказано, что всякое ре
шение общего уравнения с рацио
нальной правой частью всюду 
плотно в с2. изучены свойства функ-
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решений и семейства решений в целом 
в С2, эргодические свойства решений. 
Исследуется качественная теория 
линейных днфференциальных уравне
НIIЙ в частных производных. Получе
ны критерии осцилляционности реше

НIIЙ этих уравнений; изучаются по
добные свойства неюшейных уравне
ний в частных производных. 
С 1970 изучаются теоремы существо

вання н единственности решений не

линейных дифференциальных и инте
гральных уравнений в различных 
фунrщиональных пространствах, во
просы полной непрерьшности и диф
ференцируемости операторов, суще
ствовання положительных решений, 

точек разветвления решения, урав

нення с эапаздывающнм аргументом. 

Исследуется приближенное решение 
операторных уравнений, получены 
оценки скорости сходимости нтераци

онных процессов (0. М. Худайвере
нов, А. Х. Ходжаев, А. Т. Тораев, 
3. Н. Курбанова, С. Б. Байрамов, 
С. А. Аширов, О. А. Аширов 11 др.). 
В данной области большую помощь 
туркм. математикам оказывают уче

ные братских респ. И. Г. Петровский, 
Е. М. Ландис, Я. Д. Мамедов, В. А. 
Кондратьев и др . 
С 70-х гг. исследуются уравнення в 

частных пронзводных смешанно-со

ставного типа. Изучены уравнення 
высших порядков, снетемы вырожда

ющнхся гнпербОЛIIЧеских, смешанных, 
смешанно-составного типов уравнений 
методами функционального анализа. 
Получены результаты по решению кра
евых задач для уравнений гиперболи
ческого и смешанного типов 4-го по

рядка, многомерных уравнений сме
шанно-составного типа; по теории са

мосопряженных квадратичных пучков 
и их Приложениям к задачам механи

ки; решены задачи об установивших
сп колебаниях упругого полуциюiН
дра, нормальных колебаниях вязкой 
несжимаемой жидкости в упругих 
средах и др. (М . М. Мередов, М. Б. 
Оразов, Д. Б . Базаров, Н. Самедав 
и др.). Професснональному росту 
туркм. математиков способствует 
творческое содружество с учеными 

братских респ. А. В. Бицадзе, М. С. Са
лах1пд11новым, А. М. Накушевым, 
В. А. Ильиным, А. Г. Костюченко и др. 
Теория вероятиостей 11 система 

массового обслуж1шання. Исследова
НIIЯ по теор1111 вероятностей ведутся 
в ТССР с 1965 в содружестве с 
учеными братских респ. С. Х. 
Сираждиновым, Б. В. Гнеденко, 
В . С. Королюком, В. В. Петровым, Т .А. 
Азларовым н др. Впервые доказаны 
покапьные предепьные теоремы для 

сумм случайного числа случайных ве
личин при сходимости к нормально

му закону; оценены остаточные чл. 
в предельных теоремах, вероятность 
попадания случайного числа случай-

ны:с величин в заданные интервалы; 
наидеиы yc.DOBIIЯ, необходимые и до. 
статочные д11я того, чтобы допредель
ная фунщия распределення сходи
лась к нормальному распределению 

с определенной скоростью. Изучаются 
задачи для системы массового обслу
живания, состоящего нз одного об
служивающего прибора, на к-рый по
ступают два независнмых пуассонов
ских потока вызовов; попучены фор
мулы, дающие в установнвшемся ре

жиме совместное распределение вы

зовов обонх потоков, распределсине 
времени пребывання в системе пото
ков, вероятность застать систему 
свободной. Разработаны апгоритмы 
моделирования и модели для систем 

массового обслуживания более слож
ной структуры . Изучены одно- и мно
гопннейные систе~•ы с ожидание~•. из
меняющейся IIНTeHCIIBHOCTbЮ ПОТОКОВ 
н др. (Г. О. Оразов, Б. М. Мередов, 
А. А. Ахмедов и др.). 
Оптимальное управпение и вычис

лительная математика. С 1970 в pecil. 
изучаются · оптимальные процессы в 

управляемых систе~1ах (объектах), 
поведение к-рых описывается мат. 

моделью. В кои. 50-х гг. принципом 
макс. Л. С. Поитрягииа заложены 
основы теории оптимальных процес

сов. Разработан единый подход к 
пробпеме достаточных .условий оn;н
мапьности процесса в общей задаче 
управпения объектами, описываемыми 
обыкновенными дифференциальными 
уравнениями на основе условий непро
ницаемости нек-рой поверхности в фа
зовом пространстве траекториями уп

равляемой системы. Попучены новые 
достаточные условия оптимальности 

с широкой областью применения. Для 
задач быстродействия в автономных 
с11стемах указаны методы 1- н 2-го 
порядков проверки оптимальности 

процессов, удовлетворяющих прннци

пу макс.-экстремалей Л. С. Понтря
гина. Применеине полученных ре
зу,lьтатов при исследовании особых 
режимов в снетемах управления при

водят к достаточным условиям, 

к-рые сравнимы с необходимыми ус
ловиями OПТIIMaЛbHOCTII ВЫСОКОГО ПО• 

рядка. Определена возможность ис
по,,ьзовашlя негпадких непроющае

мых поверхностей при установлении · 
OПTIIMaЛЬHOCTII упраВI!СИИЙ В СИСТе
МаХ регулирования технологическими 

объектами. Описанный подход можно 
распространить на системы с распре

деленными параметраьш, дйскретные 
и систе)IЫ с запаздыванием. 

Исследованы собственные коле-
баi!ня мембран, ппастин п обо
лочек, распространение эпектромаг

иптных волн в волноводах; задачи 

акустики в конечно-разностной по
становке при большом ч11сле внут
ренних узлов сетки. Совыестно с 
И. Н. Лященко изучены сходимость 
схемы Пойа, погрешность прибли-
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женных собственных значений 11 по
строен комбинированный метод уточ
нения собственных з11аченнй для дву
мерного оператора Лапласа. С по
мощью кубичесю1х сплаilн-функций 
решены линейные 11 нелинейные крае
вые задачи теории пластин перемен

ной жесткости. Методом заморажи. 
ванпя решены задачи о продольном 

колебаюш вязкоупругого стержня 
(10. Б. Сейсов, Х. М. Мередов, О. Ов
лякулиев и др . ). 
Математики респ. участвуют в раз

работке нар.-хоз. проблем. 

Л11т.: Х а т н n о D А, Э. Краткие очерки 
ПО IICTOpllll M3TCM<:ITIIKII 11 aCTpOHOMIIII 8 
Ср. Азии.- Тр, Самаркандского roc. уп-та 
I!Ы. Л;шшера Навон, 1962, No 119; Х у
д а n в е р е н о в о. Об одиок своRстве 
рСШСНIIЙ ОДНОГО .д,51ффсреНЦ11.1ЛЬНОГО ураВ· 
нею1я .- Мат. cG., 1962. т. 56, No 3; Мер с
А о в М. О ед11нственности решения крае
вых задач для уравнения смешанного тн

nа 4-ro nорядка.- Изв. АН ТССР, сер. 
ФТХ11ГН, 1967, Nt 1; М а т в 11 е в с к а я 
Г. П. Учение о чнспе на срсднеосковом 
Ближнем и Среднем Востоке.- Ташкснт. 
1967; Худ а n в с р сп о в 0., С е А с о в 
Ю. Б. Развитие матс)tатичсскоn науки в 
Туркмеиистонс.- Изв . АН ТССР, сер, 
ФТХнГН, 1974, Nt 1. 

АСТРОНОМИЯ как наука в Ср. 
Азии формируется к 9 в. В ер. века 
она развивалась наряду с математи

кой. В трудах по астрономии особую 
ценность представляют зиджи - сб. 
астрономических и тригонометри

ческих табдиц. В одном нз ранних 
знджей Хорез~ш дал таблицу ениусов 
и ввел тангенс. Зидж астронома и 
мате)1атика Ахмада ал-Марвази, со
временника ал-Хорезмн, содержал 
таблицы тангенсов и котангенсов. Ал
Марвази в своих трудах описал кон
струкции астролябии и солнечных ча
сов. Его сын Абу-Жафар ал-Марва
эи - астроном и мастер, изготовляв· 

шпй астрономические инструменты. 
В 11 в. в Мерве (ныне Мары) су

ществовала астроИО)ШЧеская обсер
ватория. В должности астронома в 
ней работал Омар Хайям (?), пред
•1оживший новую систему солнеч
ного календаря. Физик, астроном и 
математик 12 в . Абд-ар-Рахман ал
Хазини, ученик Оыара Хайяма, в 
1115-20 составил астрономические 
таблицы, в трактате сВесы мудро
сти:. обобщил достижения механики, 
г1щростатики, фнзию1 и математики. 
В истории науки особое место 

занимает 20-летняя деятельность 
Междунар. широтной станции близ 
Чарджоу- сЧарджуй:о (1899-1919), 
проводившей наблюденпя зенит-теле
скопом. В 1919 станцию закрыли. 

В годы Сов. власти астрономия 
развивается одновременно с фиэико
ыат. науками. В 1946 в Физико;техн. 
ин-те ТФАН СССР оси . астрофнэ. ла
боратория, изучавшая малые тела 
солнечной системы, в частности 
метеоры. Для исследования метеор-
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ных явлений пр11Менят1 визуа.~ьныi"!, 
телескоnич., фотографнч., сnектр. 11 
радиолокац. методы. В 1946-58 ис
следованиями руководил И. С. Аста
nович, с 1958-nродолжают его учеин
ки А. П. Саврухnн, Х. Гульмедов 11 др. 

Радиолокационными методами изу
чена суточная 11 годичиая варнации 

метеорной активности. Проведена фо
торегистрация метеоров из двух 

nунктов, nозволившая вычислить их 

траектории в аты. Земли 11 в сол
нечной системе (А. Т. Белоус, А, П. 
Са врухин и др.). Вычислены nара
метры метеоров (Е. М. Проскурн
на) и их орбиты (Я. Ф. Сады
ков). Проведены исследования Солн
ца (У. Ильясов). 
Метеорные явления изучали в 

ТГУ им. А. М. Горького (М. Х. Ка
дыров) и др. 

В Фнзнко-техн. ин-те АН ТССР 
разработаны телевиз. 11 электронно
оnпtч. методы наблюдения слабых 
метеоrов. Получены эксnерименталь
ные данные по сnектрам 11 следам ме
теоров. Изучена аэронамня отд. сnек
тра.'lьных лню1it (0. Овезгельдыев, 
С. Мухамметназаров и др.). С 1968 
сотру дни к и Фнзико-техн. ни-та в noc. 
Берзенги занимаются радиоастроно
мией. А. Хаиберднев, М. Гошджаиов и 
др. разработали радноастрономич. ме
тод оnределения nараметров антенной 
системы радиотелескоnа. Создан ана
лого-цифровой nреобразователь для 
изучения радиоастрономических ис

точников в дециметровом диаnазоне,. 

начаты исследования галактического 

радиоизлучения. 

Лит.: А с т а n о в 11 ч И. С. Метеорные 
явления в атмосфере Земли.- М.. 1958; 
И 11 ь я с о в )'. И. Об изучении истории 
рr~звитня астрономин в ТуркменскоА ССР. 
Исторвя 11 метод.о.'lоrия естественных на
ук, вып. 1\'. J\\атематнка, механика, фн
зи~а.- М., 1966; О в е з г е n ь д ы е в 0., 
Х а н б ер д и е в А. Исследование фи· 
знкн верхнеА атмосферы в ТуркмснскоА 
ССР.- Тр. Vll Всесоюзноn конференции 
по распространению радново:ш.- 1-\ .• 1972; 
25 ."''eT Акаде:\11111 наук Туркменскоn ССР. 
- Ашх. 1976: Академии наук Туркменскоn 
ССР.- Ашх., 1982. 

У. И. Ильясов 

ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ. Первые ор~ 
ганнзаторы н.-н. работ на физико-мат. 
фа к. nедагогического ин-та ( 1931) -
nроф. М. Е. Ши.1ов, А. Геокленов, 
М. В. Панырко, Н. И. Есафов, доцент 
В. Н. Соколовский и др. В 1930 соз. 
дан Гос. н.-и. nроектныit ин-т авто
моб. трансnорта н шоссейных дорог, 
изучавший физико-хим. свойства 
грунтов pecn. (А. Т. Тайлнев). 
В 1935 создан Туркм. ин-т нскусст. 

венного дождя (ТИИД, руководи
те.1Ь - доктор фнзнко-мат. наук, 
nроф. В. А. Федосеев), изучавший 
воnросы ионизации молекул нек-рых 

вешеств рентгеновскими лучами н 

возможности создания искусствен

ного тумана и дождя. Геофнз. об
серватория (1936-37) nри Гндроме-

теорологической службе nроводила 
актинометрнческие наблюдения, не
следовала атм. электричество 11 др. 

Открытие ТФАН СССР (1941) 
сыграло большую роль в развитии 
физ. наук в pecn. 11 nодготовке науч. 
кадров, в т. ч. коренной нащюналь
IЮСТII. Н.-11. работы в области физики 
интенсифицировалнсь nосле создания 
Пром. комиссии, к-рая разрабатывала 
nроблемы развития эконом11кн Турк· 
менистана. Возглавлял комиссию 
акад. Б. А. Келлер. На базе комнсс1ш 
в 1944 создан Фнзико-техн. ин-т с 
двумя лабораториями - силикатов 
и фнзнко-техннческой. В 1946 в ин-те 
трудились 43 науч. сотрудника, в т. ч. 
а1,ад. АН СССР Г. Г. Уразов, доктор 
физико-мат. наук В. Н. Кессеннх и др. 
Тематика ин-та охватывала воnросы 
термодинамики, rелиотехн., сейсмоло

гии, астрофизики. В результате иссле
дований свойств nаров и жидкостей по 
кривой насыщения, nроведеН!iЫХ В. Н. 
Гребенщиковым, по.1учены новые 
уравнения насыщенных ~:~аров, оnуб

ликованы работы по термодинамике и 
теории строения жидкостей. Изучены 
вязкость растворов электролитов 

(И. Л. Орестов), сульфата нике.1я, 
концентрация в широком интервале 

темn-р и др. В результате выявлено, 
что к этим жидким смесям nрнмени

мо уравнение Френкеля. Ин-т разра
ботал технологию Jtзготовления мик
рофонного nорошка из кугитангскоrо 
угля 11 конструкцию керамической 
мембраны, обесnечивающих бесnере
бойную работу телефонной сети ТССР. 

Эвакуированный в Вел. Отеч. войну 
физ. фак. МГУ им. М. В. Ломоносо
ва ускорил развитие физ. наук в рес
nублике. в~н~сте с учеными факульте
та органнзова11Ы исследования по рл

дноф113ике (В. Н . Кессеннх), cellcмoлo
ГIIII (В. Ф Бончковский), астрофизике 
(И. С. Астаnовнч) и др. В nослевоен
ные годы теоретические исследования 

по гидродинамике выnолнены А. Н. 
Мятневы м. 
С открытием АН ТССР (1951) Фн

зико-техн. ин-т реорганизован: соз

даны Ин-т физики и геофизики (nозд
нее - Физико-техн. ин-т), Ин-т ан
тисейсмического стр-ва н Отд. химии 
nри nрезнднуме АН ТССР. В лабо
раториях ин-тов изучали верх. слои 

атм., метеорную астрономию, магнит· 

ные свойства двухкомnонентных со

единений, сейсмические явлею1я 11 
состав.1яли сейсмакарты терит. Typlt· 
менистана, nроводили сnектральные н 

акустические исследования. 

Оnтические исследования ведутся с 
1952 (А. А. Бердыев н др.) в облас·гн 
сnектрального анал11за, оценн~ается 

стеnень износа трущнхся деталеи теп· 

ловозоо в завиенмости от содержания 

nрнмесей в отработанных дизельных 
маслах, оnределенных сnектральным 

методом. 

Проводятся исследования по 
акустике, физике твердого те-
ла, радиофизике, физике полу-
nроводников и диэлектриков, физике 
верх. атм. н околоземного космоса. 

Акустика. Акустические исследова
ния в pecn. начаты в 1951 (А. А. 
Бердыев). Оси. наnравления 
разработка н внедрение акусти
ческой аnnаратуры для науч. нс
следованllй и средств автомати
зацlш, nоиск nредвестников зем
летрясений. Физ. исследования клас
снчесюlм оnтическим методом (А. А. 
Бердыев, Н. Ш11рджаиов, М. Г. Ва
сильева) развиты nосле организации 
лабораторий молекулярной акустики 
(1958) н акустики СВЧ (1971), в 
к-рых созданы уникальные измери

тельные снетемы вnлоть до частот 

-3·109Гц (Н. Б. Лежнев, В. В. Лаn
кии). Эти nриборы 11 методы для на
уч. исследований с nомощью ультра
н гиnерзвука исnользуются в иссле
довательских центрах Москвы, Ле
нинграда, Варшавы и др. В отд. 
акустики функщюнирует единств. 
экземnляр гиnерзвукового спектро

метра для исследования жидкости 

на рекордно высоких частотах 

-101° Гц, с nомощью к-рого nолуче
ны нрннципиально новые физ. ре· 
зультаты в нндив11дуальных жидко

стях (А. А. Бердыев, Н. Б. Лежнев), 
растворах эле1tтрол11тов (М. Г. Шу
бина, Г. А. Назарова) и снльновяз
юtх ж11дкостях (Б. Хемраев, В. А. 
Лысенко), nоложенные в основу раз
вития nре:дставле1111ii о жидком со
стояюш вещссrва. 

Радиофизика. Исследован11я nрово
дятся с 1949. Разработаны и созданы 
радиофиз. эксnериментальные комn
лексы по изучению 11оносферного рас
пространения радиоволн (0. Г. Овез
гельдыев, Г. Г. Джемилев, В. П. Пе
тннов). Получены данные о nо
глощении, фокусировке н nоляризации 
декаметровых радиоволн (М. Ширма
медов, И. Хандовлетов). Исследо
ваны статнстliческне закономерно

СТII отраженных от слоя Es радiЮ· 

сигналов. Получена эмnирическая 
формула, оnисывающая частотную за
висимость коэф. отражения. Изучены 
зависимость частотных характеристик 

слоя Es от nараметров зондирую
щей аnnаратуры (0. Г. Овезгельды
ео, А. Бабаев, К. Келов), аномаль
ные моды н статист11ческне законо

мерности расnространения радиоволн 

па трассах Ашхабад-Москва, Ашха
бад-Харьков, Ашхабад-Иркутск 
11 др. 
Физика твердого тела изучается в 

pecn. с 1950 на кафедре теоретиче
ской и эксnериментальной фнз1tКII 
(ТЭФ) ТГУ им. А. М. Горького под 
руководством акад. АН ТССР Р. Г. 
АюiЗева. В лаборатории dшзiiКJI маг-
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нитных явлений и полупроводников ка
федры созданы экспериментальные 
установiш для исследования измене· 

ния электросопротнвлеиия молиб

денового пермалпоя под воздействи
ем намагюiчiiвания и упругой дефор
мации, электросопротивления спла

" вов никель-па.1Ладнй в продольном 
магнитном поле (Г. Мяликгулыев), 
термоэлектродiJижущей силы сплавов 
никель-па.1Лад!IЙ в продольном и по
перечном магюпных полях и эффек
тов Холла и Нернста на сплавах 
систем жедезо-хром и железо-молиб
ден (С. Яз.~ыев). 

С 1950 на кафедре ТЭФ открыто 
отделение физики магнитных явлений, 
с 1970 - проGлемная лаборатори11, 
науч. направление к-рых - физи-
ка магнитных явдений и · полу-
проводников (Т. М. Юсупов). 
Исс.~едованы компенсация 11 деком
пенсация в металл11ческих и полупро

водниковых сплавах (ферр11тах) не
к-рых физ. величин (интенсивность 
намагничивания, точка !(юр н н др.), 
разработаны теория и конструкция 
неуравновешенiюго потенциометра. 
Изучены магнитоэлектрические свой
ства тонких магнитных пленок в моно

н поликристаллах (Л. С. Мельникова, 
Н. Аннатаганов, М. Розыев и др.). 
Получены тоюше магнитные пленю! 
в условиях вакуума: 

Экспериментальные работы по фи· 

знке магнитных явлений в твердых 
телах выполнены также в ТСХИ им. 
М. И. Калинина (В. Мындыев, 
А. Афарида). 

В Физико-техи. ин-те с 1967 иссле· 
дуются кристаллы - расшифровыва· 
ется их атомная структура, изучает· 

ся тонкая структура рентгеновских 

спектров логлощения металлов и ме

та.,лических сп.~авов (А. Аширов, А. В. 
Аннкии н др.). 

В 1960 в ФТИ создана лаборато
рия автоматики и телемеханики, со
трудники к-рой разработали техн. 
средства телеконтроля подземного обо-
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рудования глубинно-насосных сква
жин, внедренных на нефтепромыслах 
объединения Туркменнефть (А. Т. Бе
лоус и др.). С 1965 в лаборатории 
работают над созданием полупровод
никовых приборов н разработкой их 
1шнструкцни. 

Физика полупроводников и дизлек· 

трикоо. С 1956 в лаборатории 

физики Ии-та физики и геофнзи

КII АН ТССР решается пробле
ма анизотропии полупроводнико

вых кристаллов (акад. АН ТССР 

Р. Г. Аннаев, А. Алланазаров). Изу

чены анизотропные свойства кри

сталлов германия и ряда соединений 

типа A3BS. С 1961 исследуются физ. 

свойства полупроводниковых соедине· 

ний (Я. Агаев, А. Алланазаров, 
А. Беркелиев, О. Мосанов и др.). 
Изучены физ. свойства кристаллов 
А3В5, соединений Iп As, ln Р, Iп Sb 
н др. Реко~1ендована методика нзме

. рения юшеп1ческих свойств Азвs в 
широком интервале темп-р и магнит

ных полей. Созданы полупровод· 
никовые приборы и разработана их 
техиологня (С. Суханов): усилители 
постоянного н перемениого тока на 

датчиках Холла с ыакс. коэф. усиле
ния; преобразователн частоты для 
аппаратуры многократного телефони
рования; магнитометры слабых по
лей, чу.вствительиость к·рых доведе
на до 10·7 Э; одно- н двухканальная 
потокочувствительные магнитные го-

• 1овки (на основе головок соз
~ано потокочувствительное устройство 
съема информацiU! с носителя, рабо
тающего в разных днапазон~х ско

рости носителя и в широком диапазо

не частот); измеритель слабых токов; 
линейный функцион. умножитель с 
большим динаьшческим диапазоном 

.работ в широком темпе~атурном ни· 
тервале от -35 до +65 С. на датчи
ке Холла, магюпометр слабых и силь
ных полей на основе магниторезнстив
ного датчика. 

Исследован синтез полупроводнико
вых соединений (С. М. Мамаев, 
К. О. Довлетов н др.). Разрабо
тана методика получения пере· 

пекmвных совершенных поликристал

лических соединений A2B4CS2-

Cd Sп As2. Методом зонной пере
кристаллизаuии получены ~юно

кристаллы Cd Sn As2 n-тиnа и р-ти
па, исследованы их физ. свойства в 
широком интервале темп-р, опреде

лены оси. электрические nараметры. 

Синтезировано и установлено образо
вание системы Cd Sn As2 - 2 ln As. 
Предложена методика исследова
ния физико-хиы. свойств ряда nолу· 
проводниковых соединений. Методом 
ЭДС nри аысоких те~ш-рах 

экспериментально измерены энтропия 

н изобарно-изометрич. потенциал 

образования РЬ Se, РЬ Те, А1 Те. 

Изучены фнзнко-хнм. свойства 

высокоэффективных термоэлектриче

сюtх материалов на основе халько

гснидов свинца (К. О. Довлетов) . 
Синтезированы новые тройные халь

коге.нидные полупроводниковые сое

динения в виде твердых растворов, 

изучены их физико-хим. н электро· 
физ. свойства. По физ. свойствам син
тезированные материалы nерспектнв

ны для термо- и фотопреобразовате
лей, лазерной и инфракрасной техни
ки. Изучены физ. свойства полупро
водюiковых соединений A3BS (ln Sb, 
Ga Р, \п Р, Iп As, А1 Sb) и твердых 
растворов на их основе (ln Sb
A1 Sb, ln As - In Р, In As -Ga As) . 
Созданы установки для выращивания 
полупроводниковых структур н не-

11-рых варизонных кристаллов 

(А. Беркелнев). Получены варизонные 
кристаллы твердых растворов Азвs, на 
основе ·К-рых разработаны фотопри
еминки для видиыой и ультрафио.~е
товой об.~астей спектра. Ученые изу
чают полупроводниковые материалы, 

их структуры и свойства с целью раз
,работкн приборов и устройств для 
нар. хоз-ва. 



322 НАУКА 

Фuзика атмосферы. В ТССР 
иауч. исследования в области физи
ки атм. проводят Физнко-техи. ии-т 
(ФТИ) АН ТССР и Туркм. респ. уп
равление по гидрометеорологии и 

контролю nриродной среды. 

Первая метеорологическая станция 
и~ террит. ТССР создана в 1869 в 
Красноводске. К 1981 метеорологиче
ская сеть респ. состоит из 56 стан
ций и 65 постов, к-рые обесnечивают 
метеорологическими данными по

стояннодеiiствующне службы прог
воза погоды, актинометрии, аэроло

гии, агроклиматологнн и контроля за

грязнения атмосферы. Метеорологи 
выявляют статнстическне закономер

ности климатнч. условий респ. и раз
рабатывают практическне рекоменда
ции для нар. хоз-ва. Методом реги
страции мерцания Солнца с помощью 
высокоскоростной камеры изучена ста
тистическая флуктуация атмосферы 
(У. Ильясов). 

Изучение астроклимата респ. опре
делило персnективные пл. развития 

оптической астрономии. 

Науч. исследования по физике 
верх. атм. ведутся в отд. солнеч

но-земной физики Физико-техн. ин-та 
АН ТССР. 

Оси. наnравления исследований -
влияние Со,,нца и его активности на 
околоземный космос, изучение условий 
распространения радиоволи на даль

ние и сверхдальние расстояния, кли

мата Земли, живых организмов и др. 
В формирование и развитие физики 
верх. атм. в pecn. значит. вклад внесли 
nроф. И. С. Астаnович и В . Н. Кессе
них, чл.-кор. АН ТССР Н. М. Ерофе
ев, акад. АН ТССР О. Овезге.1ьдыев. 

В области изучения физики и ме
ханизма образования спорадического 
слоя Е впервые разработана эмnири
ческая моде.пь этого аномального яв

ления ионосферы, позво,lяющая про
гнозировать его влияние на условия 

распространения коротких и ультра

коротких радиоволи (1975-81). Ре
зультаты комnлексных исследований 
сотрудинков ФТИ АН ТССР nослу
жили основой формирования иового 
раздела физики атм.- физики турбо
nаузы. Разработана фотохим. теория 
металлических ионов в верх. атм.: 

изучены суточная и сезонная анома

лии F-областн ионосферы. Экспе
риментальные результаты nолучены 

по лидарным зондированиям верх. 

атм. до высот 100 rсм. Получены важ
ные экспериментальные данные о 

спектрах метеоров н их следов, 

теоретически объяснено свечение 
зеленой линии в метеорных сле

дах. Эксnериментальные результа
ты изучения Э!I!Иссии верх. атм. ис

nользуются в междуиар. иауч. обме
не геофиз. данными (1970-81). 

Геогр. nоложение и благоnриятные 
астроклиматич. условия ТССР nрида-

ют uажиое значение иауч. и 
nрактическоi! значимости существую
щего n системе Физико-техн. ин-та 
АН ТССР эксnериментального комп
лекса радиофиз., астрофиз. и опти
ческих методов, обеспечивающих уг
лубленное исследование физики верх. 
атм. и околоземного космоса на са

мых юж. широтах СССР. Науч. сотруд
ЮIКII лабораторий, заннмающиеся проб-
• 1емоJi физнкн верх. атм., участвовали 
в междунар. науч. программах: Меж

дунар. геофнз. год (1957-58), Меж
дунар. год сnокойного Солнца 
(1964-65), Междунар. исследование 
магнитосферы (1976-78). 

Лит.: Б ер д ы е в А . А . Развнтне фнзн
qсскнх наук n Туркwеннстанс.- Иэв АН 
ТССР, сер. ФТХ11ГН, 1970, No 2: Развнтне 
наукн в Советском Туркменнет вне.- Ашх .. 
1971: Серrненко С_ Р., Овеэrепь
д ы е в О. Г. Особенности вачапьноrо nе
риода разв11т11я естественных наук в 

Туркменистане.- Изв . АН ТССР, сер. 
ФТХнГН, 1976, No 4; Овезrепьдыеп 
О. Г. Узловые проблемы экономнюt н на
уки Советскоrо Туркменнстана.- Изв. АН 
ТССР, сер, ФТХнГН, 1980, No 2; О о е з
r е n ь д ы е в О. Г_, Х u 11 б е р д ы е в А. 
Исс::.педовання по соmtечно-эсмноn фнэltке 
в Турк~tеннстане.- В сб.: Междунар. снм
поэнум no солнечно-земнаn фнзнке.
Ашх . , 1981; А).:аде~шя наук Туркменскоn 
ССР.- Ашх . , 1982. 

А. А. Бердыев, У. И_ Ипьясов 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

ГЕЛИОТЕХНИКА развивается в 
ТССР с 60-х гг. после создания школы 
гелиотехн., оси . акад. АН ТССР В. А. 
Баумом и Р. Байрамовым. Туркмени
стан - координир. центр гелиотехн. 

исследований, головная организация в 
СССР по исnользованню солнечной 
энергии в с. хоз-ве. 

В 1980 в АН ТССР создано 

иаучно-nронзводственное объедине-

ние (НПО) «Солнце:., укомплекто

ванное высококвалифицированными 

кадрами, совр. науч. оборудовани-

ем и аnпаратурой. НПО прово-

дит теоретические и эксnеримен-

тальные исследования по эффектив

ности гелнотехн . устройств, внедряет 

их в нар. хоз-во pecn., готовит науч. 
кадры. Ученые-гелиотехники разрабо

тали -инженерные методы расчета н 

конструкции гелиотехн. устройств 
различного назначения (оnресиите.пей, 
водонагревате.пей, теплиц, установок 
теплохладоснабжения, по производст
ву хлоре.плы и др . ) . Комплексные теп
лофиз. и материаловедческие исследо
вания определили оnтимальную конст

рукцию солнечного опреснителя. Опыт
но-nронзводствеиное исnытание опрес

нителя общей nл. 1800 м2 проведенов 
nустыне Каракумы (уроч. Овез-Ших). 
Производительность установки 2 м3 

воды с 1 м2 в год. Технология nроиз
водства оnреснителя освоена 
пром-стью ресnублики. 

Созданы солнечные теплицы с 
грунтовым аккумулятором тепла 11 
автономным энерговодообеспечени
ем. Первая- в климатич. условиях 
ТССР позволяет выращивать без 
вспомогательного отопления цитрусо

вые н др. с.-х. культуры (редис, ук • 
роп, лук, капусту н др.). Вторая -
обеспечивает растения теплом н по
ливной водой. 

Разработана конструкция фоторе
актор~в, nозволяющих на индустри

альион основе производить белково
витаминные добавки к рациону жи
вотных и получать стандартную про

дукцшо nри сокращении энергозатрат 

на 80% . К 80-м гг. гелиоустановки 
действуют в 5 хозяйствах республики. 
Составлена схема абсорбционной 

холодильной солнечной установки 
для кондиционирования воздуха в 

зданиях. Построены дома с ком
бини.рованными солнечными уста
новка~ш для отопления, охлаждения 

н горячего водоснабжения. 

Гелиотехн. установки положены в 
основу автономных ге.пиокомnлексов, 

использование к-рых в системе отгон

ного животноводсmа обеспечивает но
вый подход к оовоению пустынных 
nастбищ и сохранению окружающей 
среды. Первый гелиокомnлекс постро
ен в местечке Черкезли Геок-Тепин
ского р-иа. 

Результаты теоретическнх расчетов 
концентрирующих систем и много

факторной мат. имитационной мо· 
дели функционирования оптической 
системы солнечных электростанций 
(СЭС) башенного типа используют
ся в СССР при стр-ве эксперимен
тальной СЭС мощностью 5 MBr и 
ОПЫТНО·ПрОМ. СЭС МОЩНОСТЬЮ 
200 МВт. Создаются системы автома
тического проектирования СЭС (САПР 
СЭС). 

Исследования по гелиотехн. прово
дят на кафедрах фнзикн ТГУ и~1 . 
А. М. Горького, теплотехн. ТПИ и 
ТГПИ им. В. И. Ленина. 

Л. Е. Рыбакова, 
А. Давлетов 

СТРОИТЕЛЬНАЯ НАУКА. Цель 
науч. исследований строит. науки, 

к-рой занимаются н.-11. н проектные 
ин-ты ТССР,- обеспечение прочности 
и устойчиоости сооружений. Ведущую 
роль играет Н.-и. ин-т сейсмостойкого 
стр-ва (НИИСС) nри Госстрое ТССР. 

Строит. наука интенсивно развива
ется nосле ашхабадского землетрясе
ния ( 1948). Разрабатываются теоре
тические основы сейсмостойкого 
стр-ва и сейсмологии. 



В 50-е гг. создастся спец. науч. 
центр НИИ антисейсмического 
стр·ва при АН ТССР, впоследствии 
переименованный в НИИСС при Гас
строе ТССР, к-рый экспериментально 
исследует поведение зданий и соору
женнй, разрабатывает технологию 
строит. материалов, решает задачи 

дальнейшего развития теории и пpaк
ТIIKII сейсмостойкого стр-ва с учетом 
конструктивных 11 местных особенно
стей. 

Строит. наука развивается в на
правлении совершенствования теории 

расчета зданий и спец. сооружений на 
сейсмические воздействия в завнеимо
сти от спектра землетрясений и их 
динамических свойств. Эксперименты 
проводят на модели и натуре с ис

пользованием ударного воздействия, 
сейсмоплатформ, энергии подземного 
взрыва н действия реальных землетря
сеннй. Динамические характеристики 
зданий н спец. сооружений определя
ются расчетным путем с последую

щей корректировкой данных экспе
риментально. Колебання регистри
руют спец. сейсмометрическиыи 
прнбораыи методом многоканаль
ной записи, при землетрясениях -
стационарными автоматическими ин

женерно-сейсмометрическими стан
циями. 

Одним нз первых в стране ин-т 
оборудовал жилые, общественные и 
гядротехн. сооружения различных 

конструкций инженерно-сейсмомет
рическими станциями, к-рые входят в 

единую систему сейсыическнх стан
ций СССР. 

Многолетний опыт проведення ис
следований используется на Каракум
еком канале нм. В. И. Ленина. Изуча
ется поведение трансп. мостов, различ

ных подземных сооружений, переходов 
через канал, дамб, плотин и несущей 
способности их оснований при статнче
СКIIХ и динамических нагрузках. 

При застройке этой террит. приме
няется прогрессивный метод, оси. на 
использовании энергии взрыва и поз

воляющ!IЙ подготовить прочное осно
вание сооружений. 

На базе местного сырья (каракум
ский песок) разработаны новые стро
ит. материалы: легкий пористый за

полнитель бетонов из керамзита и не

автоклавный газобетон. По технологии, 

предложенной ин-том, в пос. Новыi1 

Захмет впервые в стране построен цех 
по производству индустриальных ле~ 

кобетонных конструкций из неавто

клавного газобетона. Легкобетонные 

конструкции из I<ерамзита ш11роко 
используются в стр-ве жилых и 

производственных зданий в Чарджоу, 
Мары, Небит-Даге, Ашхабаде и в 
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сельской местносТI! в зоне Кара
кумекого канала. В Ашхабаде из 
легкого бетона построены экспе-
рнментальные 12-зтажные дома. 
За разработку способа получения лег
КIIХ заполнителей из местных аргил
литов группа сотрудинков НИИСС 
удостоена Гос. премии ТССР (И. Н. 
Мануляк, Е. И. !(арnенко, В. Анна
сахатов, Л. М. Гринберг). 

Сотрудинки ин-та разработали ком
плекс механнзацин гидроизоляцион

ных и антнкоррознйных работ на ос
нове бнтумных и э~1ульсиониых ма
стик, за что удостоены премии СМ 
СССР (М. Г. Бабаев, Т. Довмат). 

В Ин-те сейсмостойкого стр-ва 
разработаны технология получе

ния ячеистых бетонов автоклавнога 

твердения на основе грубодисперсных 

каракумених песков; технология из

готовления бдоков, отделочных и де

коратнвио-акустическнх плит из теп

лоизоляционно-конструктивных бе

тонов, к-рые впервые использованы 

для внутренней отделки интерьеров 

общественных зданий Ашхабада. 

В респ. создана совр. база для 

натурных испытаний конструкций и 

сооружений: открытые полигоны ла

бораторного типа иа террит. ин-та, в 

полевых условиях -- вдоль трассы 

канала, в заводских условиях. Ре

зультаты экспериментальных работ 

обрабатываются иа ЭВМ. 

Совершенствуются методы расчета 

и составления нормативных докумен

тов; разрабатываются рекомендации 

н инструкции по проектнроваиню н 

стр-ву в сейсмическнх районах. 

Ин-т оказывает научно-техн. по

ыощь проектным н стронт. оргаинза

ЦIIЯМ, поддержнвает творческне 11 
деловые связн с ведущнми и.-и. уч

реждениями страны. 

Результаты науч. исследованнй ре

гулярно публнкуются в сб. •Сейсыо

стойкое строительство и строитель

ные матернады:о, в сб. и трудах ин-тов 

страны и за рубежом, в пернодиче

СI(ОЙ науч. печати. 

Лит.: Поn я к о в С. В. СеnсмостоАкве 
конструкщш здi1HJIII.- М., 1969: Г оn ь
д с н б л i1 т И. И. и др. Проектнровi1НJ1е 
сеnсмостоnк11Х гндротехннческ11Х транс
портных 11 специальных сооруженнn.- М .• 
1971; П ре о бра ж е н с к н n В. С .. И n ь
я с о в Б. И., Б е к м е т о в В. Г. Научво
Jiсслсдоввтепьскнn институт сеnсмостоnкоrо 
стронтепьства Гасстроя ТССР.- Ашх., 1979. 

Б. Ильясов 
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ГИДРОТЕХНИКА. Гидротехн. соо
ружения на террит. Туркменнстана 
(Древний Хорезм, Мерв и др.) име
лнсь уже в 8-6 вв. до н. э. Проекты, 
созданные рус. уче11ыми и инжене

рами до Окт. рев., использованы 
при составленни техн. документации 

на стр-во каналов Басага--Керки, Ка
ракум, Дашсака и др. Известны до
революционные гидротехн. сооруже

ння -- Султанбентская, Иолатаиекая 
и Гнидукушекая плотины с водохра
ннлищами (суммарная емкость 200 
млн . . 113) , Гин11.укушская ГЭС и Со
вет-Ябская систе)!&. 

После Окт. рев. в Чарджоуском оа
зисе соорvжено 14 крупных ороситель
ных сист~м --Кульарыкская, Карабе
каульская, Басага-Керкннская и др. В 
Ташаузеком оазисе каналы Пальван, 
Газават, Шават и Ярмыш реконстру
ированы и подключены к совр. Таш
сакинекаму гндротехн. сооружению. 

В Мургабеном оазисе возведены Ка
зыклыбентская и Эгригузарская пло
тины, Ташкепринское, Колхозбентское 
и Сарыязннское вдхр. с сооружения
ын, Каушутбентский железобетонный 
узел с гидроэлектростанцией и др. В 
Тедженском оазнсе построены Карры
бентская железобетонная подпорная 
плотнна, 1- н 2-е тедженскне вдхр., 
полностью реконструированы ыелкне 

родовые н племенные каналы. 

Направлення и задачн гндротехн. 

нсследованнй -- нзученне воздействнй 

водных nотоков на русла и rидро

техн. сооружения; разработка спосо

бов защнты террнт. н населенных 

пунктов от наводненнй н селевых по

токов, методов регулирования речно

го стока; разработка теории устойчи

вости гндросооружений и их основа

ний, прочностн и надежности 1111дро

техн. конструкций, рекомендаций по 

рацнонадьной их эксплуатации; весле

дованне фильтрации воды через грун

ты оснований н сооруженнй. 

Оросительная сеть респ. состоит из 

магистральных каналов и ок. 

5 тыс. гндротехн. сооружений. 
Для предотвращення потерь воды 
на фильтрацню в предгорьях Ко
петдага хозяйственные и распре
делительные · каналы облнцованы. 
Введено в эксплуатацию более 700 
скважин с мех. водоподъемом. Почти 
полностью механнзнрована очистка 

оросительных снетем от наносов. Воз
ведены протнвопаводковые дамбы н 

струенаправляющие шпоры протнв 

затопления посевов н населенны:ос 

пунктов. Тысячи шахтных колодцев 
обводняют пастбища. Построены 
Дарьялыкекий 11 Озерный коллекторы 
-- в Ташаузской, Главный левобереж
нюi-в Чарджоуской, Кесе-Яб, Джар 
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-в Марыi\ской обл. Для мелиорации 
орошаемых земель и nрофилактики 
nодъема грунтовых вод и nредуnреж

дения nотоnления в городах соору

жена дренажная система. 

Свидетельство усnехов гидротехи.в 

pecn. - стр-во оросительного и судо

ходного Каракумекого канала им. 

В. И. Леиина (1954). В мировой nракти
ке гидротехи. стр-ва вnервые осущест

влена межбассеJ"Jиовая nереброска 

бо.1ьшой массы воды на расстояние 

350 "·"" через nесчаную nустыню (Ка
ракумы). Генеральный nроектиров

щнк - ни-т Туркмеигиnроводхоз Мин
водхаза ТССР, иауч. исследования вы
nолюlл ТуркменНИИГиМ Минводха
за СССР. Канал, nротяженность 
к·рого к 1981 составила 1100 KAr, 
обесnечил ~IНтенсивное развитие 
nроизводительных сил ТССР, сnо
собствовал созданию единой взан
модеJ"rс1\Вующей водахозяйственной 
снсте~tы, гарантирующей водаnо
дачу и рациоиа.~ьное исnользова

ние водных ,ресурсов на основе 

комnлексного регулирования и меж

бассейновой nереброски стока Аму
дарьи, Мургаба, Теджеиа и др. рек 
11 неточников Коnетдага. За сооруже
ние Каракумекого канала им. 
В. И. Ленина груnпе . ученых и строи
;сдей nрисуждена Ленинская nремн<1, 
за стр·во rшзкоиаnорных земляных 

n.1отни - Гос. nремия ТССР в об
ласти науки и техники. 

В nерсnективе nредстоит завершить 
стр-во Каракумекого канала и его 
водохранит1щ (для орошения 1 мли. 
га земель), Зендекого вдхр. в голове 
Каракумекого канала; Сарыязин
екого вдхр. для многолетиего регу

лирования на р. Мургаб; Ташаузекой 
ветки Тюя-Муюиского канала и др. 
Предусматривается сооружение 
ТраистурЮd. коллектора, к-рый nере
сечет террит. Туркменистана с В. 
на З.; Кизыл-Аякского гидроуз.11а на 
Амударье, левобережного объедиин· 
те.~ьного канала в Чарджоуской обл., 
nереброска части стока сибирских 
рек на орошение земель Ташаузекой 
обл. и юго-заn. районов Туркмени
стана с nодачей воды в ииж. часть 
Каракумекого канала. Туркменистан 
станет оси. районом СССР по выра
щнваиию ценных тонковолокнистых 

сортов хJJоnчатника, фруктов, вино
града, субтроn. культур. 

Лит.: Введение в n1дротехвнку.- М .• 
1955; Б ер г В А. Основы гидротехники. 
-М., 1953; Гр и m и н М. М. Гидротех• 
наческие сооружения.- М.. 1!168; !" р 11 н
б ер г Л. М. КаракуискиА каиап.- Ашх .• 
1958; А т в н и я зов О. История строи
ТСJ"''ьства Каракумекого канала им:. В. И. Ле
nпва. - Ашх., 1977; С а nар о в Б. Меж
бассеЛновая переброска воды с помощью 
Каракумекого канала 111.1. В. И. Левина. 
-Ашх., 1978. 

Б. Сапаров 

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Недра Сов. Туркменистана, богатые 
минеральными ископаемы~ш. стимули

руют .развитие в pecn. т.tногоотрасле
вой хим. и нефтехим. науки и 
nром-сти. 

В иач. 19 в. рус. ученые изучают 
nрироду и естествеиные богатства 

Закасnийской обл. В 1859 В. Г. Абих 
nровел анализ coлeti, выделенных .из 

рассола залива Кара-Богаз-Гол, в 

1873 К. Шмидт оnределил суммарное 
содержание минеральных солей в ра

пе. В 1902 опубликованы 11ру
ды · иауч. эксnедиции Н. И. Андрусо
ва, А. А. Лебедиицева, И. Б. Шnиид
лера и др., в к-рых вnервые дан со

левой состав рапы и устаиовлен факт 
выпадения. осадка глауберовоii coJJи, 
отлагающеися на гиnсовой nодложке. 

Результаты эксnедиционных иссде
доваиий Комиссии по изучению есте
ствеиных nроизводительных сил 

(КЕПС) Российской АН опубтtкова
·НЫ в сб. «Карабугаз 11 его nро~tыш
леииое значение» (1916), в к-ром да
на комnлексная характеристика за

лива как nостоянно восстаиавJJиваю

щегося источника nриродных солей. 
После Окт. рев. nроблемой 1\сnоль
зоваиия nриродных богатств ст.раиы, 
в т. ч. солей Кара-Богаз-ГоJJа, заин
тересовалось Сов. nравительство. В 
anp. 1918 в докладе о:Очередные за
дачи Советской ·ВJJасти:. В. И. Ленин 
назвал Кара-Багаз источником хим. 
сырья, разработка к-рого с ... nриемами 
новейше1"1 техники даст основу неви
данного nрогресса nроизводительных 

сил» (Л е н п н В. И. Поли. собр. соч., 
т.Зб,с 188). 

По nредложению Карабогазского 

ком. КЕПС АН СССР (акад. Н. С. 

Курнаков, А. Е. Ферсман, Н. Д. Зе

линский, С. И. Вольфкович, И. А. Каб

луков) в 1927 ВСНХ ТССР органи
зовал на Кара-Богаз-ГоJJе метеоро.1о

гическую станцию с хнм. лаборатори

ей, в к-рой nроводили nростейшие 

анализы. В Ин-те физико-хим. анали

за АН СССР nод руководсl'вом Н. С. 

Куриакова ученые Н. И. Подкопаев, 

А. Г. Бергман, В. И. НикоJJаев и др. 

исследуют солевые системы. 

Акад. Н. Д. ЗеJJинский в докладе 

сКарабугаз и химическая nромыш

ленность:. ( 1928) nриводит общую 

схему nроизводства хим. .nродуктов 

из солей Кара-Богаза, рекомендует 

наряду с сульфатом натрия nроизво

дить соду, двууглекислую соду, ще

лочные металлы, щелочи, сернистый 

натрий и nресную воду. С 1929 добы
чей сульфата натрия, по nредложен

ному ·nроф. В. П. Ильинаким бассей
новому методу nолучения мирабилита 

с исnользованием естественных факто

ров - солнца и мороза, занимается 

трест КЗiРабогазхим. 

Акад. А. Е. Ферсмаи tюследовал nо
тенциальные возможности и nрогно

знровал ценные виды хим. сырья в 

Туркыенистане; -nриродные соли Ка
ра-Богаза и Гаурдака, нефть и nри
родный газ зап. районов ТССР, йо
добромные nодзеыные воды, самород
ную серу Цен11р. Карахумов н Гаур
дака, озокерит, нефть Челекена и 
стр_оит. материалы Краоноводска. 

В 1941-45 объем, уровен!> и на
nравления хим. исследований опреде
лялись требованиями военного вре
мени. Развитию на·.-ки сnособствовали 
эвакуированные в Ашхабад хнм. 
фак. Московского и Одесского 
ун-тов и высококвалифицированные 
ученые-химики. Под руководст
вом nроф. МГУ Я. И. Герасимова 
разработан ыетод выделения и очист
Ю! хлористого калия из nриродного 

силывинита, электролизом к.рого nо

лучена бертолетова соль. Ме
стная nром-еть наладила nроизводет

во спичек в Ашхабаде. А. С. Предво
дителев nредложил способ nолучения 
серной кислоты окислением серннето
го ,газа озоном. Проф. В. Н. Букин из 
Ин-та биохимии АН СССР консульти
ровал ученых, изучающих под руко

водством А. Ф. Самойлова витаыи
ноносность дикорастущей флоры 
Туркменистана. В результате в 
респ. организовано nроизводство на

туральных витаминизированных со

ков из nлодов и овощей. 
В nослевоенный nериод nри кон

сультации акад. Б. А. Казан
ского, Г. Г. Уразова, nроф. А. Д. 
Петрова, А. Г. Бергмана, А. В. Фра
ста и др. исследуются солевые систе· 

мы, свойства раствQров электролитов, 
nроводятся каталитические nре

вращения углеводородов, поиски ка

талитически активных природных 

глин. 

В 1957 в системе АН ТССР орга
низован Ин-т химии, сотрудннюr к-ро
го изучают nриродные соли, химию 

нефти и углеводородных газов. Ин-т 
организовал Карабогазскую экспеди
цию. Г. С. Седельников, И. Н. 
Лепешков, Н. Абдулганиев, В. Д. 
Буйневич, Б. Чарыев, Л. С. Ефимен
ко, М. Ю. Гаркавн. В. Д. Поляков, 
М. Н. Нурягдыев, Г. М. Андрнясова, 
Л. Пасевьева и др. рекомендовали 
методы nолучения бесхлорного ка
лийного удобрения конверсией хло
ристого калия с сульфатом магния, 
технологию ИiВЛечения редких эле

ментов из рапы Кара-Богаз-Гола. 



Академ11к11 АН ТССР Ин-та бота
ники АН 
ТССР М. О. 
К ар р ы е в, 
М. Г. Геша
ев, А.Ата~ва, 
Р. Т. Баева, 
Л. И. Рож
кова, М. В. 
Артемьев а, 
Н. О. Ораз
мухаммедова 

11 др. 

А. Н. НIIЯЗОВ Г. С. Ссд.спышкоn 

В 50-е гг. исследуются состав и 

свойства выделяемых нз нефте1l Заn. 

Туркменистана иафтеновых кислот 

(А. Н. Ниязов); предложены методы 

их очистки и разделения (Е. С. Хаба

ева, Е. Ннязбердыева, Х. Д. Вахабо

ва); осущес11влены синтезы на основе 

нафтеновых кислот н ароматических 

углеводородов (Х. Атлиев, Н. Крас

нова). 

В 60-е гг. в реоп. развивает

ся химия высокомолекулярных соеди

нений нефти. На основе совр. физ. и 

хнм. методов изучаются нефть воет. 

побережья Касnия н челекеиский 

озокерит, иеуглеводородные ко~шо

ненты нефтей, состав природных и 

nоnутных газов; каталитические npe- · 
вращения углеводородов (гидрирова

ние, дегидрирование, крекинг), за

кономернос"!1И влияния молекуляр

ного IВеса и углеводородного со

става подвергаемых катализу уг

леводородных смесей на направ.lе

ние и глубину их конверсии; иссле

дуется углеводородный состав кон

денсатов 50 газоконденсатных место
рождений Gp. Азии и составляются 

схемы их хим. перерабОТI<Н н исnоль

зоваюJя. Результаты обобщены в сб. 

н монографиях (С. Р. Сергиенко, 

В. А. Гарбалинский, Б. А. Танмова, 
К. Р. Атамередова, А. Аliдогдыев, 
М. П. Челnанова, А. Г. Короткий, 
Е. И. Талалаев, В. И. Козюро, А. А. 
Оnезова, Б. А. Кульджаев, Д. Н. 
Эрнеnесоn, Х. Н. Эрнеnесов, С. Ф. 
Монсейков, в. Ф. ка~!ЬЯНОВ, В. с. 
Толстенев, В. К. Солодков). 

Развивается ХIIМИЯ раст. веществ, 
nрежде всего физиологически ак
тивных, широко nрименяющихся в 

медицине. Над nолучением новых 
лекарственных nреnаратов из раст. 

сырья респ. трудятся ученые 

С. Р. Ссрrшшко 

Ускоренно
му развнтню 

хнм. науки в 

ТССР сnособ-
, ствовалн до-

стижения отечественных хим. школ 

Н. С. Курнакова, А. Е. Ферсмана, 
В. И. Вернадского, Н. Д. Зелинско
го, С. С. На~1еткнна, А. П. Ор~хова, 
м. м _ Ше~IЯКИНа, ии-тов АН СССР 
и МГУ им. М. В. Ломоносова. 

Б. А. Таu.1юва 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Ис
следования nроводятся в Ии-те химии 

АН ТССР, на кафедрах химш1 

ТГУ, тгпи, тсхи, тли и др. ко~ш-
лексиые и др. соединения 

ученые изучают с 60-х 

металлов 

гг. Дан 
анализ ниrратных, нитратонитрит

ных, роданндоинтрнтных и галогени

донитритных комnлексов свинца в во

де, сnиртсводных и сnиртовых раст

ворах. Установлено, что образова
ние ннтрнтных ко~шлексов носит сту

nенчатый характер и их nрочность 
в pacreope увеJD!чивается no 
ряду вода<метанол<этанол. Дока
зано, что образование нитритных 
комnлексов свинца зависит от диэлек

трической nроницаемости растворите
ля и его хим. nрироды. Из раст
воров синтезировано более 30 сое
динений. Проведеиы термические, хим. 
и рентгенефазовые исследования ЭТJIХ 
соедннеиий (Р. Акмурадов). Изучено 
образование нитрнтиых комnлексов в 
распюре металлов- алюминия, ин

дня, галлия, меди, ЦIIHKa и др.; влия

;ше органических растворителей на об
разовашiе и устойчивость комnлек
сов. В качестве растворителей nри
менены, кроме метанола и этанола, 

этиленглнколь, ДМФА (диметилфор
мамид), ДМSО (диметилсульфокснд). 
Показано, что устоi1Ч11вость нитрит
ных ко~шлексов индия в изученных 

растворнтелях возрастает в nоследо

вательности: ДМSО<СН30Н< 
С2Н4 (0Н) 2 (70%) <ДМФА < C2HsOH. 
Такое влияние растворителей на об
разование J!Итритных комnлексов обус
ловлено их сnособностью сольватнро
вать ионы индия. Из органических 
растворов ~•нтезировано 7 коорднна-
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ЦIJоиных соединений, хнм. связи 
к-рых нзучались сnектроскоnнчески. 

Установлено, что связь в ннтро
ко~шлексах образуется через азот 
N02-гpynnы (Р. Акмурадов, С. Л. 
У скова). В растворах исследовано 
образованис молнбдатов и вольфра
матон лантана, церия, nрозеоднма и 

неоднма (8 систем). Синтезировано 
более 32 соединений. Методом nро
тонного магнитного резонанса, ИК
сnектров и рентгенеструктурного ана. 

ЛIJЗа nри различных темn-рах изуче

ны структуры nолученных соедине

ний (К. Аганияэов). Оnисаны фнзи
ко-хи~t. своi1ства комnлексов нек-рых 
редких металлов (П. Денлиев) . . 

Р. Ак.1tурадов 

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Науч. 
исследования иачались в nос.1евоенный 
nериод. Первые nубликации о ените
зе разветвленных простых эфнров 
метиленгликоля появились в 1947 
(А. Н. Ниязов). В 1951 в Отд. XIIMHH 
АН ТССР исследовался углеводород
ный состав туркм. нефти (А. Н. Ния
зов, Х. А. Вахабова). Исследованы 
нафтеиовые кислоты, на их основе 
осуществлен сиитез сложных, сложно

nростых эфиров и циклоалкиларилке' 
тонов. Получен результат ацнлирова
ння МОНО- 111 бНЦИКЛИЧеСКОЙ apO~IaTHKH 
цнклоnентан-щrклогексанкарбоновыми 
кислотами (А. Н. Ниязов, Е. С. Хаба
ева, М. А. Аиджанова) , Изучены реак
щш ацилироваиия иафтеиовыми кисло
тами фенолов, нафтолов 111 их эфи
ров. Сннтезироваl!ы циклоалкилокси
арилкетоны н оnисаны их физико
хим. своi1ства (А. Н. Ниязов, Х. Ат
лиев); крезиловые эфиры нафтеновых 
кислот с nластифицирующими свойст
вами (А. Н. Ниязов, Г. Ораздурдыева); 
сложноnростые эфиры на основе 
у-хлорэтнлов и нафтенатов nрирод
ных и синтетических нафтеновых кис
лот (А. Н. Ниязов). Оnределена биол.. 
активность . нафтенатов металлов в 
качестве инсектоакарицидных nреnа

-ратов и антисептиков (Э. А. Аманов). 

В Ин-те хи~о~ии АН ТССР изучены 
углеводородный состав, хим. nриро

да нефти и газеконденсатов турки. 

месторождений (С. Р. Сергиенко н 

др.). Исследованы состав и ХИ!.!. nри

рода органических комnонентов nла

стовых вод западно-турКJ.!. месторож

дений и залива Кара-Богаз-Гол. Уста

новлено, что в глубинных водах Че

лекенского и Небитдагскоrо место

рождений содержатся в оси. наф-

теневые, 

кислоты. 

найдены 
ральные 

ароматические 11 жирные 

В рапе Кара-Богаз-Гола 
кислые, фенольные 11 нейт
органическне вещества. 

А. Н. Ниязов 

. i 1 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ХИМИЯ развивает
ся в ТССР с 1943. В ТГМИ исследо
ваны избирательность сорбции комnо
нентов бинарных .растворов ':а синте
тических сорбентах различнои nриро

ды и структуры (Г. Б. Пасовская). 

В 1957-64 в Ин-те химии АН 
ТССР изучены каталитические, ад
сорбционно-отбеливающие свойства 
nриродных алюмосиликатов, разрабо
таны методы их nрактического ис

пользования в нефтеnерераб., nищевой 
11 хим. nром-сти. Установлено, что 
огланлинский бентонит, гю1ны Да
гаджикского, Кошкинского, Келятин
ского и Меанннского месторождений 
после соответствующей термической и 
ХИМ. ЗКТIIВЗЦ\111 ПОЛучают ВЫСОКУЮ ЗД· 

сорбционно-отбсливающую сnособ
ность. Из оглант1нского бентонита 
получен активный nорошок для очи
стки труднорафииируе.'dого хлоnкового 
масла. ок.1еi1кн виноnродуктов, реге
нерации отработанных смазочных и 
трансформаторных масел (0. А. Ама
нов). 
В 60-е гг. установлено влияние об

менных ионов, кислотно-термической 
активации на строение, хим. и ад

сорбционно-термохим. свойства nри. 
родных сорбентов Туркменистана. 
Предложены методы -получения сор
бента с заданными свойствами для 
неnрерывной регенерации отработан
ных энергетических масел. Эксnери
ментально на основе бентонита nо
лучен новый сорбент - монтморил. 
лонит силикагелевой структуры 
(А. Оразмурадов). 
В 1973-78 в ТПИ оnределено ка

чественное и количественное содер

жание микроэлементов в составе раз

ных глин. Установлено, что эти кати
оны находятся в оси. в обменных по. 
зициях минерала (М. А. Ротко, 3. П. 
Давидова). 
В 1975-80 в ТГУ им. А. М. Горь

кого разрабатываются методы nолу
чения активированного отбеливающе
го материала на основе бентонитов. 
Выявлено, что с увеличением стеnени 
хим. модификащш эффективная удель· 
ная поверхность сорбента по отноше. 
нию к органическим сорбатам увели
чивается в 6-12 раз (0. Мухамедна
зарова). 
В 1964-82 изучается механизм фа

зовых изменений твердых металлов 
в зависимости от стеnени термиче· 

ской активации. Рассчитаны диффе. 
реициальные термодинамl!ческие 

функции (Ю. К. Хекимов). 
С 1982 в Ин-те химии АН ТССР 

изыскиваются сnособы nрименения 
природных сорбентов ТССР в каче
стве наnолнителей к nластическим ма
териалам и бумаге (А. Оразмурадов 
и др.). 

А. Оразмурадов 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. При
менение методов аналитической химии 

связано с началом освоения nрирод. 

ных богатств pecn. ( 1924-34) и в 
nервые годы ограничивалось экспе

дицlюино-nолевым анализом вод, 

nочвы, нефти, раст. сырья и nолезных 
ископаемых. Работы велись nод ру
ководством А. Е. Ферсмаиа, Д. И. 
UЦербакова, В. В . Бартольда, С. П. 
Толстова, Е. Н. Павловского и др. 
Открытие АН ТССР (1951) и соз

дание Ин-та химии ( 1957) сnособ
ствовало развитию аналитической 

химии. В 50-е гг. проводятся ис
следования по кондуктометриче

скому оnределению жесткости воды, 

сульфатов и нек-рых металлов (Г. Б. 
Пасовская); по ампераметрическому 
титрованшо альдегидов · и кетонов 

(0. М. Мухамедназарова) и по эле
ментарному анаm1зу органических ве

ществ с nрименением вакуума (П. Н. 
Федосеев, Л. С. Игнатенко). В 60-е гг. 
изучены возможности концентрирова

ния и оnределения ряда полуnровод. 

ннковых металлов с nрименением со

осаждения и меченых атомов (Р. М. 
Джумаев). Выявлены условия очист
ки и разделения нефтяных кислот на 
однородные структурные груnпы ад

сорбцнонным и ионаобменным мето
дами хромзтографин (А. Н. Ниязов). 
При исnользовании физ. методов ана
лиза расшифрованы состав и строение 
высокомолекулярных углеводородов 

·нефти 111 газо:конденсатов pecn. (С. Р. 
Сергиен ко). 

Изучено взаимовлияние элементов 
nри их экстракции из роданидных 

растворов (3. Х. Султанова). Разра· 
ботаны высокочувствительная гамма. 
активационная методика определе

ния азота, кислорода н водорода в 

щелочных н щелочно-земельных ме

таллах (Х. Евжанов). методнки nо
лярографического определения суммы 
водно-растворимых органических ве

ществ, цинка н свинца в nриродных 

водах (Т. А. Джафарова и Р. М. Джу
маев); экстракционно-атомно-абсорб
цнонного оnределения тяжелых неф
тяных фракций, определения nяти- и 
шестичленных нафтеиовых углеводо
родов н дифференцированных нефтя
ных фракций по спектрам комбинаци
онного рассеяния (Х. Н. Эрнепесов). 
Хим. анализы природных объектов 

nроводятся в Центр. аналитической 
лаборатории Уnравления геологии 
ТССР, в ТГУ им. А. М. Горького, в 
отраслевых НИИ и в Управлении 
гидрометслужбы ТССР. 

Р. М. Джумаев 

ХИМИЯ НЕФТИ. В ТССР исследо
вания ведутся в лаборатории хи
мии нефти (1957) Ин-та хнм1ш АН 
ТССР. Изучены физико-хим. свойст
ва и групповой хим. состав нефтей, 
их фракц. углеводородный состав, би
циклические, ароматические и нор

мальные nарафнновые углеводороды 

керосииовых фракций заnадно-туркм. 
месторожденнй: Небитдага, Кумдага, 
Челекена. Доказано, что дагад
ЖIIкскую нефть можно использо
вать для nолучения вазелинового 
(мед.) масла, нефти Заn. Челекена
для выработки нек-рых сортов инди
вндуальных масел. В зависимости от 
состава и физ1шо-хим. характеристики 
намечены оси. иаправлеиия перера

ботки туркм. нефтей на топливо 
11 nерсnективы их использования в 

l<ачестве хим. сырья (А. Н. Ния
зов, Х. Д. Вахабова. 3. Замятина). 
Изучена адсорбируемость нафтеио

вых кислот силикагелем и анионитом 

ЭДЭ-IОп; выявлены адсорбционные и 
ионаобменные свойства aнiiOНIITa 
по отношению J< индивидуальным 

и nриродным нафтеновым кнслотам: 
nоказано, что нефтяные нафтеновые 
кислоты можно очистить от углево

дородов и др. нейтральных прнмесей 
и nолучить кислоты высокой чисто-
ты (А. Н. Ниязов, Е. Ф. Ннязбердыева). 

Изучены реакции ацилирования аро
матических соединений нафтеновыми 
кислотами; бензола, толуола и др. мо· 
нощ1клических ароматических углево

дородов - индивндуальными нафте
новыми кислотаьш циклогексилцнкло

nентнлкарбонового ряда;нафталина и 
его гомологов, одно- и двухатомных 

фенолов, нафтолов, их эфиров и га
лоидпроизводных - нефтяными и ин
дивндуальными нафтеновыми кисло
тами. енитезированы кетоны цнкло
алкнларилового ряда; щJклоалюJлок· 

сиарилкетоны, циклоалкилалкокси

арилкетоны и циклоалкилгалоидарнл· 

кетоны. часть к-рых отнесена к фнз!IО· 
логнчески активным препаратам (А. Н. 
Ннязов, Х. Атлыев, Е. С. Хабаева, 
Х. Кулиев, Л. М. Кузнецова, Н. Н. 
Юрченко). 

На основе нефтяных нафтеновых 
кислот и иепредельной части бензина 
термического крекинга м полимеров 

пропилена Красноводекого нефтепе· 
рераб. з-да енитезированы сложно
простые эфиры жирно-нафтенового 
ряда для nолучения продуктов с но

выми физико-хим. свойствами (А. Н. 
Ниязов, Г. Ораздурдыева, Н. В. Крае
иова, В. П. Якименко). 

На основе nриродных нафтеиовых 

кислот и соляной вытяжки трепеле· 

видных глин Огланлинского бентони

тового рудника получены антисепти

ческие препараты. Эмульсии обра
зующихся смесей нафтенатов магния, 

алюминия, железа н кальЦия как ан· 

тисептики рекомендованы для защиты 

древеснны, картона, бумаги и др. ма
териалов от разрушения термитами, 

для борьбы против вредителей садо
вых н огородных культур (А. Н. Ни
язов, Э. А. Аманов, Р. А. Яруллина). 



Исследованы углеводородный со
став, природа а-олефннов 11 нормаль
ных парафиновых углеводородов ке
росинов термического крекинга и кок

соваюlя Красноводекого иефтепере
раб. з-да, к-рые рекомендованы к ис
пользованию в качестве сырья для 

сиитеза а.1киларилсульфоиатов {А. Н. 
Ниязов, Т. Л. Богуславская). 

Изучены кинетические закономер
ности и реакционная способность ин
дивидуальных нафтеновых кислот в 
реакции этерификации предельными 
спиртами в присутствии катиоиита 

КУ-2 в качестве катализатора. Уста
новлены закономерности изменения 

реакционной способности нафтеиовых 
кислот циклопентанового и циклогек

санового ряда в зависимости от их 

молекулярного строения, взаимосвязи 

между свойствами и строением иаф· 
теновых кислот {А. Н. Ниязов, Ш. Ма
выев, Х. Д. Вахабова). 

Проведено окисление нафтено.изо
парафиновых концентратов кероси
на-газойлевых фракций туркм. неф
тей в нафтеновые кислоты, опреде
лены оптимальные условия процесса, 

способы применемня в нар. хоз·ве 
{А. Н. Ниязов, А. Ахмедов). 

Исследуются кислые органические 
компоненты глубинных вод западио
туркм. месторождений, в т. ч. кислые 
органические примеси йодных щепо
ков Челекеиского хим. и Небит-Даг
ского йодного з-дов. Установлено, 
что кислые составные части йодных 
щелоков, кроме нафтеиовых, содер. 
жат ароматические и терефталевую 
юtслоты. На основе этих данных 
вместе с лабораторией химии йода и 
брома разработан метод выделения из 
йодных щепоков нафтеновых кислот 
11 др. кислых органических компо

нентов, применяющийся для очистки 
щелоков и повышения качества йода 
(А. Н. Ниязов, Х. Д. Вахабова, Е. Ф. 
Ниязбердыева, С. Абдыев, Г. Ишан· 
кулиева). 

На основе нафтеновых кислот хи
мики разрабатывают технологию син
теза новых продуктов, ·изыскивают 

области их применения. 

А. Н. Ниязов 

НЕФТЕХИМИЧЕСКИй СИНТЕЗ. 
В 1960 акад. АН ТССР С. Р. Серги
енко организовал в Ии-те химии АН 
ТССР лабораторию нефтехим. сии
теза {ЛНХС), в к-рой совр. физ. и 
хим. инструментальными методами 

проводятся исследования в области 
химии и комплексной хим. перера
ботки нефти и газокоиденсатов. 

ЛНХС разработаны н усовершен
ствованы методики и аппаратура по 

терыодиффузии, газожидкостиой хро
матографии, комплеi<Сообразоваиию и 
др., позволяющие rазделять углево-

дородные и гетерозтомные высоко

молекулярные соединения нефти, 
получать данные о строеюш и кои· 

центрационном распределении их 

в нефти (С. Р. Сергиенко, Д. Н. Эр
непесов, Е. И. Талалаев, А. А. Айдог
дыев, Б. А. Таимова). Изучен углево
дородный состав конденсатов всех 
газоконденсатных месторождений 
Туркменистана, в к-рых выявлено по
тенциальное содержание индивиду· 

альных углеводородов, предложена 

схе~1а комплексной хим. переработки 
конденсатов для получения целевых 

продуктов - дефицитных аромати. 
ческих углеводородов С&-Св {бензол, 
толуол, ксилолы, этилбензол). непре. 
дельных углеводородов (этилен, про· 
пилен) н жидких парафиновых угле
водородов (С. Р. Сергиенко, Б. А. 
Кульджаев, К. Р. Атамередова, В. В. 
Ерофеев). 

Исследовано строение ер. н высо
кокипящих фракций нефтей пром. 
ыесторождений воет. побережья 
Каспия, дана оценка их потенциаль
ных возможностей (С. Р. Серги
енко, Б. А. Таимова, А. А. Айдогды
ев, М. П. Челпанова, А. Г. Короткий, 
Е. И. Талалаев). Доказано, что 
нефти месторождений воет. побережья 
Каспия и конденсаты газоконден
сатных месторождений Шатлык, 
Даулетабад, Донмез богаты пара· 
финами С 1о-С2о, в т. ч. парафинаын 
нормального строения ценныы 

сырьем для производства многотон

нажных хим. продуктов: белково-ви
тамlшных концентратов, синтетиче

ских МОЮЩИХ средств 11 др. {С. Р. 
Сергиенко, А. А. Айдогдыев, Б. А. 
Кульджаев, А. Овезов, Б. Г. Ннязо~)-

Изучен характер влияния природы 
носителя н концентрации активного 

металла {платина, никель) _на актив
ность и 11збирательность деиств11я ка· 
тализаторов в реакциях гидрирова

ния, дегидрирования и гидрогенолиза. 

Показаио, что природа носителя воз
действует на температурную область 
активного действия катализатора и на 
его избирательность. Более селектив
ный катализатор в реакциях гидриро
вания бензола и дегидрирования щtк· 
логексана - платинпрованный {5%) 
мелкопористый силикагель (С. Р. Сер
гиенко, Б. А. Таимова, А. А. Овезова). 

Определено влияние фракционного 
и группового углеводородного соста. 

ва высококипящих фракций нефти на 
глубину и направление крекинга при 
пром. катализаторах, включая цеолит: 

наполи. катализатор, &КТIIВ11рованныи 

редкоземельными элементами, к·рые 

применяются на установках каталити

ческого крекинга. Сырьем для процес
са каталитического крекинга служат 

высококипящие фракции нефти (ваку
умный газойль с темп-рой кипения 
350-500°). Предлож. в результате ис
следований метод раздельного ката-
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литического крекинга ароматических 

и предельных углеводородов высоко

кипящих фракций нефтей использован 
Грознефтехимпроыом при проек· 
тированни новой пром. установ· 
КИ КЗТЗЛIIТИЧССКОГО крекинга (С. Р. 
Сергиенко, Б. А. Таиыова, 
Х. Н. Эрнепесов, О. Караева). По 
проблемам нефтехим. синтеза опуб. 
ликовано 9 монографий и 255 иауч. 
статей. 

С. Р. Сергиенко 

ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЕДИ· 
Н ЕНИ И. Систематическое изучение 
хим. состава растений началось в респ. 
в 60-е гг. в лаборатории фитохи· 
Mllll Ин-та ботаники АН ТССР. Ис· 
следованы физиологически активные 
вещества - алкалоиды, эфирные мае. 
ла, гликозиды, флавоновые вещества, 
сапонины и кумарины. 

Алкалоиды обнаружены у 240 ви· 
дов растений из 635 обследованных. 
Выделены ликорнн {прнменяется как 
отхаркивающее при хронических и 

острых воспалительных процессах в 

легких и бронхах, брон~нальной зет· 
м е и др.); галантамин (сильный ни: 
гибнтор холинэстеразы, повышающип 
чувствительность организма к ацетил· 

холину), тальметни {Х. Аллаяров); 
диптерин, N-метил-1, 2, 3, 4-тетрагид
ро- в-карболии, элеагнин, лептокла· 
дин (И. Оразкулиев); колхицин (сред· 
ство для лечения рака пищевода, 

применяется в генетике как 

препарат, вызывающий у растений 
полиплоидию); колхам ни (противора. 
ковое средство). в-люмнколхицив, 
3-диметилколхамин, колхамеин, ио
лоитамин (Б. Чоммадов) и др. Из 
алкалоида анабазина, содер
жашегося в ежовинке безлистном 
{ биюргун, ульдрук), синтезирован ряд 
соединений - производных дипири
дилов - основы гербицидов (М. Го· 
шаев). 
Исследованы флавоновые вещества, 

обладающие разносторонней физи
ол. активностью. В цветках хлоп· 
чатника сорта 108Ф обнаружены 
кверцетин, изокверцитрин, rоссипетнн, 

гербацитрив, 3-rлюкозид кверцетина 
{П. Денлиев). Найдено, что в сито
вой фракции отходов после очистки 

хлопка-сырца сорта 5476И содержит
ся 1,5% изокверцитрина. 
Изучен гликозидный состав расте-

ний тысячеголова nосевного, 
выделены изосапонарин. вакарин, 

ваксеrозид, сеrетознд (К. Аманмура· 
дов, Р. Т. Баева). 
В респ. обнаружены сапонинсо

держащие растения, из к-рых вы

делен сапонин гипсозид, nрименяемый 
в лабораторной и мед. nрактике 
(К. Аманмурадов). 
Найдено ок. 240 видов эфирно

масличных растений. В эфирных 
маслах содержатся эффективные ле-
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карственные ирепараты - карвон, 
Лl\~10\leH, а- В·ПIIНСНЫ, ДI\Пентен; 

карвеол, камфен, фелландрен, мен
тол, анетол, nулегон, борнеол, гера
НIIОЛ н др. Лекарственные фор
мы 11 галогенавые nрепараты хвои 11 
n.1одов можжевельника турк~t. (ар
чн) обладают мочегонным, бакте-
р11цидным и ранозаживляющим 

свойствами. В качестве протн-
воожогового средства пр11 травме 

глаз предложена 3%-н:-tя мазь нз 
эфирного масла (М. О. Каррыев). 

Из растен11it респ. выделено 34 ку
маршювых COeдiJHeHIIЯ. 11 IIЗ HIIX 
найдены в природе впервые (Н . Ф. 
Гаш11мов, А. Берднмурадов, М. В. Ар. 
темьева, В. В . Киселева). Умбеллн
ферон н 11мnераторин обладают спаз
моmlтнческой, гальбановая Кllслота
nротнвотуберкулезной, обтусифол -
седативноii активностью. Кумарины 
эскулин, фраксии и цнхор1111н отне
сены к лечебным препаратам, к-рые 
в смеси с др. экстрактивными ве

ществами МОЖНО ИСПОЛЬЗОВаТЬ ПО· 

добно зарубежным ирепаратам эску
зану, вазотоннну, вазокастану. 

Выделено п идентифицировано 11 
фурокумарннов, от строения к-рых 
зависит их фотосенснбнлнзирующая 
активность. nредложены новые источ
ннюl nолучения ценных лекарствен

ных препаратов. 

Из нек-рых видов ферулы (чомуч) 
выделены вещества- плурнвнттазнд 

(рекомендован в мед. ирактику в ка
честве спазмолитнческого и коронара

расширяющего средства) и днвер
солнд, применяемый для прнготовле
ния 1 %-ной глазной мази. 
Выделенные из полыни санто-

линной (евшан) сесквитерпеновые 
лактоны обладают физнол. актив
ностью. Асанин оказывает кар
диатоническое, спазмолитическое и 

седативное действие; артесин и сан
токсилии - обладают противогрllб
ковой и гербицидной активностью. 
Монотерпеновый глюказид стимулиру
ет энергию прорастанин семян хлоп

чатника сортов Ташкент-1 и 108Ф 
(Б. Акыев). 

Для изучения механизма заболева
ния тонковолокнистых сортов хлоп

чатника фузарнозным вилтом и~ воз
будителя болезни- гриба фузариум 
оксиспорум - выделен его оси. ток

син - фузарl!;;овая кислота, к-рая 
оказалась идентичной синтетической 
фузарнновой кислоте. Синтезирован ее 
метаболич. продукт - 3-н-бутилпнри
дllн, более токсичный для хлопчатни
ка, че:~~ сама кислота (М . Гошаев). 

М. Гошаев 

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ВОДЫ. 
д,,я создания науч. основ и разра
ботки технологических процессов 
очистки и рацнонаJIЬНого использо-

вания пронзводственных сброс11ЫХ вод 
11 полезных компонентов гидро~шне

рального сырья респ. в 1976 в Ин-те 
химии АН ТССР организована лабо
ратория химии и технологии сточных 

вод. В 1976-80 по заданию Госком. 
СССР по науке н техн. изучен х11м. 
состав сильноминералнзованных сточ

ных вод йодабромных и суперфосфат
ного з-дов ТССР. Предложены 
экстраКUIIОIIНО·атомно-адсорбционная 
методика определе1шя тяжелых 11 
цветных металлов в высокомннерали

зованных сточных 11 др. водах, эффек
тивный СПОСОб OЧIICTКII ПрОМ. СТОКОВ 
пред-тнй по производству фосфорных 
удобрений из фтора, новый метод из
влечения из сточных вод щелочно-зе

мельных металлов путем осаждения и 

воиного обмеиа . 13ыявлено, что 
сточные воды йодабромных з-дов 
респ. содержат гидраминеральное 

сырье, в т. ч. хлориды натрия. каль

ция, магния, калия 11 др. ценные и 

редкие микроэлементы. 

С 1981 разрабатываются спосо
бы нэвлечения ценных элемен
тов из пром. вод, очистки и деьшне

рализащш производственных сброс

ных вод, создания высокочувстви. 

тельных методов анализа природных 

н сточных вод (Х. Евжанов, Г. М. 
Андрнясова, Т. В . Ннкуличева, Е. Д. 
Ка.'lугина, Л. Б . Атамалова и др.). 

Х. Евжанов 

ХИМИЯ ПОДЛ И БРОМА. Иссле
дования по хищщ и технологни йода 
11 брома проводятся в лабораториях 
XIIMIIИ природных солей ( 1966) и хн
мин йода и брома ( 1969) Ин-та хи
мии АН ТССР. 

Исследована реакция сорбции йода 
IIЗ подземных вод Небит-Дагского 
йодного з-да ионаобменным методом 
на анионнте АВ-17 в апnарате ки
пящего слоя (А. Ходжама
медов). Исследована динамика сорб
ции йода анионитом АВ-17. Методом 
рентгенаэлектронной спектроскопии 
изучен механизм взаимодействия йо
да с аннонитом AB-17-CI. Установле
но, что нз растворов, содержащих 

йод в концентрациях до 100 Аtгfл, 
сорбция осуществляется за счет эк
вивалентного обмена его комплекс
ных форм (J2CI)- и Jз· на Cl- ион 
нонаобменной группы смолы (А. Ход
жамамедов, И. Ахмедярова). 

Изучены распределение йода между 
газовой фазой и подземными водами, 

механизм вза11модействия элементар
ного йода, йоднд-ионов и хлор-1юнов 
при окислении йодида хлором в пром. 
рассолах, разработан способ интенси
фикации десорбции йода. Выяв
леи комплекс (J2CI)-, уыеньша
ющnй коэф. распределения йода меж
ду газовой фазой и подземными во-

дамн . Разработан способ подавления 
процесса ко~шлексообразовання. Оп
ределены прн 40°С кщщентращюнные 
константы равновесия реакцнн 

J2+2CI·=(JCI2)·+ J- длп прнрод11ых 
рассолов Небитдагского, Челекен
ского 11 Троицкого месторождений 
(А. Ходжамамедов, В. Д. Давлето
ва). Спектрофотометрическюr мето
дом исследованы процессы, происхо

дящие при окнслеюш йод11д.а в под
земных водах элементарным х.1ором. 

Показава (А. Ход.жамамедов, Е. И. 
Азарова), что в хлоридных рассолах 
(подземные воды) б. ч. эле~rентарно
го йода вступает в реакцию с хло
_ром, образуя комплекс - (J2CI)·. 
Изу•1ен проц,~сс ко!\lплексообразования 
в подземных водах между iiодом и 

хлоро~r. разработан оптим. режим 
ОКIIСЛСНИП i'юднда. 

Описаны кинетика 11 статика де
сорбции брома •нз рассолов залива 
Кара-Богаз-Гол (А. Нурыев, К. А. 
Ерофеева), из подземных вод Небит
Дагского йодабромного з-да 11 нз рас
солов залива Кара-Богаз-Гол в усло
виях зарегулированного стока мор

ской воды (А. Нурыев, А. Сапаров, 
Н. Умарова). Найдены условия извле
чения брома из высокомннерализован
ных рассолов-калийных щелоков. Оп
ределены кинетические характеристи

ки процесса десорбции брома (С. Аб
дыев, Г. Н. Волошина). Установлен 
коэф. распределения брома между 
газовой фазой и концентрированны
ми nодземными йодабромными вода
ми (С. Абдыев, А. Умарова). Разра
батываются фнзнко-хим. основы тех
нологии брома. 

А. М. Ходжама,stедов 

ХИМИЯ ПЕСТИЦИДОВ. Исследо
вания в области химии пестицидов 
начаты в респ. в 1965. в 1980 в Ин-те 
химии АН ТССР создана лаборатор11я 
xltMIШ пестицидных щiеоаратов. 

Особое внимание уделено замене 
хлор- и фосфороргаиическшt пести
цидов, токсичных для теплокровных 

животных и чел., менее токсичными 

препаратаын н расширению их ассор-

тимента . Изыскиваются дешевые 
сырьевые ресурсы. Перспективно 
использование отходов хим. пред-т11й 
респ. , олсфнновых углеводородов 
крекинг-бензина, крекинг-керосина, 
димер- н тстрамерпропиленов, неф
тяных КJJслот Красноводекого нефте
псрераб. з-да, несортных трспелевид
ных ГJIIIH Оглаилннского бентоннто
nого месторождения н отходов (хлор
ное железо) Челекенского хнм. з-да 
(Э. А. Аw.анов, Х. Бекмамедов, К. М. 
Мавыев, А. Н. Ниязов, П. И. Санин, 
Т. Л. Красновская, И. А. Мусаев, 
Э. Х. Курашова, Л. М. Кузнецова, 
В. Петровская, Р. Я. Чахмахсазова). 



На базе местного сырья созданы 
nестицидвые nреnараты, обладающие 
инсекпщидны:-.ш, акарицидными и 

антисеnтическими свойстnами. Выяв
лена высокая биол. активность nротив 
сосущих вредителей с.-х. культур 
(тлей и щитовок), иксадовых клещей 
круnного рогатого скота и термитов. 

Установлена безвредность nреnаратов 
для чел. и теnлокровных животных. 

Предложен эффективный инсекти· 
цид - иафтенал - I<ОМnлекс наф
тенатов, синтезированных на ба
зе щелочных отходов Красноводекого 
нефтеnерераб. з-да и несортных тре· 
nелевидных глин Огланлннского бен
тонитового месторождения (Э. А. 
Аманов, А. Н. Ниязов). 

На основе nриродных и синтетиче
СКIIХ нафтеновых кислот туркм. нсф. 
·rн и треnелевидных глин Огланлин
ского бентонитового рудника иссле
дованы акарицидные свойства комn
лекса нафтенатов, содержащих наф
тенаты железа, магния, алюмiiНИЯ 

и кальция (Э. А. Аманов, К. М. Хай
даров). 

В нар. хоз-во внедрены антисепт'и· 
ческие nреnараты для защиты мате

риалов от nовреждения термитами 

(Э. А. Аманов, К. Какалиев). Созда
ны антисеnти<1ескис составы: олеоиафт· 

АЖМК (алюминий, железо, магний, 
кальцшi), комnлекс нафтеиатов, куn· 
ронафт, ферроиафт, концентрат хло
ридов АЖМК, изоnроnил-гамма-хлор· 
димериый эфир и др. 

Э. А. ААtанов 

ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ УДОБ. 
РЕН Ий. Химию минеральных удоб· 
рений в ТССР разрабатывают в 
40-е гг. В. Г. Алексаидров (фосфор
ные удобрения) и И. В. Арбузов 
(азотные). 
В 50-е гr. в ТСХИ им. М. И. Ка

линина (К. И. Семергей с сотрудни
ка~ш) и в ТНИИЗ (0. М. Джумаев, 
Г. А. Дюжев с сотрудниками) иссле· 
дуют влияние маl<ро. (азотных, фос. 
форных, калийных и др.) и микро· 
удобрений (растворимых солей В, V, 
Mn, Fe, Zn, Мо и др.) на урожай
ность и качество с.-х. культур (хлоn. 
чатник, люцерну и овощные). 

Ии.т химии АН ТССР исследует 
}!естные nриродио01шслеиные бурые 

угли для nолучения органоминераль· 

иых удобрений и нх влияние на с.-х. 
культуры (Б. Наматов); с 1966 раз
рабатывает техиологню nолучения 
сульфата калия из хлористого калия 
и карабогазского эnсомнта (Г. С. Се
дельников). JIЗ карабогазских рассо
лов (М. Нурягдыев, Г. М. Андрия
сова н др.). В лаборатории химш1 
удобрений (организована в 1976) из 
хлористого калия и эnсомита в ам

миачной среде nолучен сульфат калия 
(Д. Акиев, А. Кичикова). 

С 1960 Чарджоускиi1 суnерфосфат
ный з-д им. В. И. Леиина nро113nодит 
минеральные удобрения (nростой, 
двоiiной и аммонизироnаиный cyncp· 
фосфат). · 

З-д азотных удобрений, строящийся 
в Мары, будет nостзолять nриrотов
ляе~tыс 11з местного nриродtюго газа 

аммиачную селитру и карбамид. 

М. Нурягдыев 

ХИМИЯ ПРИРОДНЫХ СОЛЕй. 
На террит. ТССР обнаружсны.залежи 
каменной и калийных солей верхне. 
юрского возраста, расnоложенные в 

Гаурдак-Кугнтангском р-нс. Есте
стnенные обнажения камеиной соли 
Кугитангского месторождения издав
на разрабатывались для nолучения 
пищевой соли. 

Первые nоисковые скважины про. 
бурены в 1963, вnоследствии nрове
дсна детальная гсол. съемка 11 уста

новлено наличие nром. заnасов ка· 

лшiных солей (В. И. Седлецкшi). 

Гаурдакское месторождение откры· 
то в 1946 эксnедицией Уnравления 
геологии ТССР nри участии Геол. 
ин-та АН УзССР (М. С. Банченко, 
Н. П. Петров). Изучены минерало
гия, nетрография и геохимия гало
генных nород (Н. П. Петров, П. А. 
Чистяков, М. Л. Прнходько, М. Н. На
биев, Р. Г. Осичкина, Л. И. Филато
ва, Р. И. Габриянц, В. С. Поnов, 
В. И. Седлецкий). 

Карлюкское месторождение калий. 
иых солей открыто в 1964 Куrитанг
ской геолого-разведочной эксnедици
ей Уnравления геологин ТССР (В. И. 
Седлецкий, Н. П. Поддубный). 
Здесь nроводят nодземное выщелачи
вание сильв1шитов и nереработку 
рассолов, nолученных в исnаритель

ных бассейнах. 

Солеиосные отложения Узунсу со· 
стоят из тенардита, каменной соли 
большой чистоты, мирабилита, реже 
встречаются эnсомит и астраханит 

(И. И. Никшич, 1925-26; В. И. Рей ' 
. неке, 1926-27). Изучен круnный рай
он саленакоnления - речная долина 

Узбоя (Н. П. Лужная 1950). Пова
ренную соль в русле Узбоя добыва· 
ют на солончаке Келькор (месторож
дение Баба-Ходжа). 
Сухое соленое оз. Куули иссле

довано в 30-е rr. (В. П. Ильинский, 
Г. С. Клебанов, Ф. Ф. Бадср). Onpe· 
делены состав рассолов, солей и рас
nределение .их заnасов между раnой 
и твердыми отложениями. Соленые 
оэ. pecn.- Кумсебшен, Сарыкамыш, 
Султансанджар, Карашор, Молла-Ка
ра и др. 

Кара-Богаз-Гол - круnнейшее ме
сторождение солей морского nроис· 
хождения. Залив изучали А. Бе· 
кович-Черкасский, И. Ф. Саймо
нов, А. Кожин, М. Травин (1715), 
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Г. С. Карелии, И. Ф. Бларам
бсрг ( 1836), И. А. Жсребцоn ( 184 7), 
О. А. Гри~1м ( 1874-76), Н. И. Ан
друсов (1886-97), И. Б. Шnиндлер 
(1897), А. А. Лебединцев (1897), 
А. А. Остроумов (1897), Н. И. Под
коnаев ( 1909) и др. После . О кт. 
pen. исследование и освоение со

лсnых богатств залиnа nрово:цнли 
11. С. Курнаков, Д. Б. Ронкин, Н\ И. 
Подкоnаеn, В. И. Николаев, Bl С. 
Егоров, В. П. Ильинский, Г. Г. Ура
зов, 51. Б. Блюмберг, А. И. Дэенс-=ли
товский, А. Д. Пельш, Г. С. Седсль
инкоn. И. Н. Леnсшков, Д. В. Буiiне. 
вич, В. В. Зырянов и др. Совр. соле
nыс отдожсш1я залива состоят в оси. 

из галита, астраханита и эnсо:\шта. В 
зоне смешения встречаются гиnс, глау

бсрит, гидромагнезит, в nрибрежных 
твердых солевых отложениях - гид

раты серно-кис.1ого магния, каинит, 

карналлит н др. В марте 1980 nролив 
Кара-Богаз nерекрыли дамбой: обра
зовалось самосадочное соленое озе

ро. Производственное объединение 
Карабогазсульфат вырабатывает из 
nодземных рассолов Кара-Богаз-Гола 
сульфат натрия, техн. и мед. глаубе
рову соль, эnсомнт и бишофит. 

С 1957 туркм. ученые ведут иссле
дования по комnлексному исnользо· 

ваиию минерально-сырьевых ресур

сов залива (Г. С. Седельников, Л. С. 
Ефю1енко, Е. И. Азарова, Н. А. Аб
дулганиев, М. Нурягдыев, Р. Байму
радов. Г. М. Андриясова, Л. Г. Бай· 
лиева, Л. М. Пасеньева и др.). Этой 
nроблемой занимаются в Ин-те об
щей и неорганической химии (ИОНХ) 
им. Н. С. Куриакова АН СССР, Все· 
союзном НИИ галургии (ВНИИГ) 
МинхимnрО:\!а СССР, Ин-те химии 
АН ТССР, Карабогазской nартии 
Туркм. геол. экcneдJЩIIII и др. н.-и. 
учреждениях страны. Природные со
ли исnользуются как ценное сырье 

для разви:гия хим. npoM-CТJI. 

На базе nогребеиных рассо.1ов Ка· 
ра-Богаз-Гола и солей Гаурдак-Куги
тангского nром. р·на заnланировано 

создание комnлекса хим. nроизводств. 

Лит.: С ер г 11 с н к о С. Р. Нефтехимия. 
- Ашх., 1963; Н 11 я зов А. ·н. Нофтено· 
вые КIIСЛОТЫ.- Ашх., 1969; Д Ю Ж е В Г А. 
Применсине хапнnных удобреннn.- АШх .• 
1969: А,, л а д а т о в Д. А. Этапы бо.,ь· 
ШОГО ПYTII (К 50-neTIIIO ПpOIIЗBO..J.CTBCIIIIOГO 
объеднnения сКар.::~бог.::~зсульфат:~~) .- Ашх .• 
J979: А к м у р .::1 д о в Р. Нитриты метал
лов.- Ашх., 1982. 

ll\. Нуряrдыев 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Ф11зssческая rеограф11я. Физнко.ге
огр. особенности Туркменистана крат
ко оnисаны в работах А. И. Кожина 
(1716), В. А. Урусова (1718), Ф. И. 
Саймонава (1718-26), Н. Н. Му. 
равьева (1819-21), Э. Эйхвальда 

., 
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(1825), r. С. Карелина (1832-36), 
Г. И. Данилевского (1842) , А. В. Ка-
ульбарса (1873, 1881, 1888), Н. Г. 
Петрусевмча (1876), А. И. Глухов

екого (1879-83) н др. 
Физнко-геогр. характеристнку ny· 

стыни Каракумы вnервые дал П. М. 
Лессар (1882-84), А. М. Коншин 

(1883, 1885-86, 1895) описал гео

логию 11 nолезные искоnаемые рав

нинного Туркменистана. В. А. Обру
чев в 1886-88 обследовал рав

нинную часть Туркменистана, наметил 

геоморфологическое районпрованне 

и обосновал аллювиальное nроисхож

денне песков и рельефа nустыни Ка

ракумы ( с:Закасnийская низыенность:о, 
1890). 

К. И. Богданович дал геол. и 

орографическую характеристику Ко
nетдага . И. В. Мушкетов, обоб

щив результаты исследований А. М. 

Коншина, В. А. Обручева, К. И. Бог
дановича, Н. И . Андрусова• и др., на

nисал геол. очерк и составил nервую 

геол. карту Туркестана. 

Во 2-й пол. 19 в. организова

ны эксnед1щии по выявлению воз

можности использования вод Аму
дарьи на орошение земельных 

массивов дельт Амударьи, Мургаба 

и Теджена. На Ю. Туркменистана 

нзыскивались пути nереброски аму

дарьинских вод в ~ургабскнй и Тед
женский оазисы. Экспедицня ~- Н. 
Ермолаева в 1906-07 nровела глазо
мерную съемку Келифского Узбоя н 

ннвелировку от ~ургаба до _Аму
дарьи. Организованная в 1911 экспе
диция Б . Шлегеля nровела ни

велировку от берегов Амударьн до 

ж.-д. станции Анненкова (ныне Зах-

дкзд~ИIIК АН ТССР мет) н дока
зала возмож

Jюсть nропу

ска амударь

IJНских вод в 

дельту Мур
габа . В ре
зультате мно

голетннх нзы

сканиii по 
проблеме 
орошения це

линных зе

мель юга 

Туркмениста
на nолучены 

новые дан-

м. n. Петров ные по физ. 
географин. 

В 1912 в Юго-Вост. Каракумах на 
ж . -д. станц1111 Реnетек для нзучения 
раст. 11 животного мнра пустынного 

биокомnлекса, динамики развнтня nес
чано-nустынного ландшафта н разра
ботки методов борьбы с nодвижны
ми nесками Рус. геогр. общество 
открыло Реnетекскую nесчано-пу
стынную станцню (ныне стационар 
Ин-та nустынь АН ТССР н междунар. 
бносферный заnоведник). 
В сводных монографиях К. М. Фе. 

дорова ( «Закасnнilская область».
Асх., 1901, 1904, 1909) и В. И. Ма
сальского ( « Туркестанский край:..
СПб., 1913) nриведсны краткне физн
ко-геогр. характеристики Туркмени
стана. 

В дореволюционной истории нзуче
ння nрироды Туркменистана выделя
ются два nернода. Первый - с нач. 
18 в. до 80-х гг. 19 в.- оnнсательного 
характера; второй-с 80-х гг. 19 в. 
до Вел . Окт. рев .- активизация экс
nедицноииого изучения Туркмениста
на рус. учеными. 

В 20-е гг. географню pecn. изучают 
комnлексные эксnедиции центр. и таw
кентских и.-и. учреждений (АН СССР, 
Геол. ком . , Средазводnроект, САГУ 
и др.); с 1926 эксnедиция АН СССР 
nод руководством акад. А. Е . Фсрсма
на исследует месторождения серы, 

nриродные условия и геохимию Ка
ракумов. В 1929 оnубликованы мате
риалы по изучению nриродных усло

вий и нсторин ТССР (3-томный сб . 
«Туркмения:.). 
В 1922-27 Реnетекекая nесчано-пу

стынная станция исследовала nочвен

но-раст. комnлексы, жнвотный мир и 
экологические условия оазисов и пу

стынь Туркменистана (В. А. Дубян
ский, Б . П. Орлов). 
В 1930 в ТССР работала 2-я комn

лексная экспед1щня АН СССР с отря
дами: геогр. (Д. И. Щербаков), жи
вотноводческим и nаразитологическнм 

(Е. Н. Павловский), бот. (Б. А. Фед
ченко). 
В 1934-37 физ . географию Турк

менистана изучала Комnлексная экс
nедиция АН СССР, 1<-рую возглавлял 

Ученый совет nод nредседательством 
А. Е. Фсрсмаиа (науч. руководитель
геолог М. В. Баярунас). Экспедиция 
описала фнзнко·геогр., гндрогеол. ус
ловия, составила карты Каракумов, 
собрала матерналы по nроблеме об
воднення Заn . Туркменистана, нзучн
ла гсол. строение, nолезные искоnае· 

мые, nочвы, фауну и раст. покров. Ре
зультаты работ экспедицнн оnуб
ЛJJкованы в сб . сЭксnеднцнн Акаде· 
мни наук СССР за 1934 год» (М.-Л ., 
1935) . 
В 1935 Центрально. (С. Ю. Гел

лер) н Восточио·Каракумскнй (П. С. 
Макеев) отряды Туркм. комплексной 
экcneдiЩIIII АН СССР исследовали 
Каракумы. В 1936 nод руководством 
И. П . Герасимова в Юго-Заn. Турк· 
менистане nроведсны геоморфологи· 
ческие, nочв., гидрогеол. 11 бот. не· 
следовання. 

В 40-60-е гг. физико-геогр . райони
рованнем террит. pecn. занимаются 

Б. А. Федорович, И. П. Герасимов, 
А. Г. Бабаев н др. Районирование 
ТССР М. П. Петрова (1959) легло в 
основу схемы nриродно-террит. комп

лексов . Изучалнсь возможностн освое· 
иня почв Обручевекой стеnн (Г. И. 
Доленко, М. Л. Пархоменко, Л. Н. 
Палецкая). 
По матерналам исследоваинl! Турк

менводпронз составил схематич. про· 

ект трассы Каракумекого канала от 
Амударьи до Теджена (1942) и nро
ектное задание по трассе канала 1-11 
очередн до р. Мургаб ( \946) . 
Геогр . изучение ТССР с 1950 nраво· 

дят кафедры географии ТГУ им. А. М. 
Горького и ТГПИ. 
Труды В. А. Обручева, К. М. Фе

дорова, В . И. Масальского н др. по. 
ложили начало сравнительно-геогр. 

наnравлению исследований pecn., 
к-рое nродолжили Г. Н. Чердаицев, 
3. Г. Фрейкнн, В. Б. Жмуйда, А. Г. 
Бабаев, К. Вейсов н др. 
Изучению генезиса, геоморфологии 

н nроцессов формирования рельефа 
nустынь Туркмеинстана посвящены 
работы И. П. Герасимова, Б. А. Фе· 
доровнча, С. Ю. Геллера, В. Н. Ky
HIIIIa, А . Г . Бабаева, А. с. Кесь, м. к. 
Граве, Л. Г. Добрнна, Б. Бегенджо· 
ва, В . П. Чередннченко, П. С. Ма
кеева, Э. М. Мурзаева, Х. Дурды
ева и др. 

В 40-50-е rr. геоморфологические 
нсследовання, связанные с nроекти· 

рованием гидротехн. · сооружений, 
осуществляли М. К. Граве, В. В. Пру· 
сов, А. А. Ямнов, Б. А. Федорович, 
А. С. Кесь, Л . Б . Неводчикава 11 др . 
Динамическую 11 регнональную гео

морфологию респ. неследуют сотруд
ники Ин-та nустынь АН ТССР 
А. Г. Бабаев, Л . Г. Добрнн, А. Т. 
Леваднюк, В . Я . Дарымов, А. П. 
Иванов, Б. Н. Сенкевич, В. П . Че
редннченко и др.; геоморфологию 
отд. реrноиов - Н. Мурадов, Б. Бе-



генджов, Х. Дурдыев, К. Вейсов н др.; 
гидролопtю изучают В. Н. Кунин, 
Г. Т. Лещшtскttй, Б. Т. Кирста, П. М. 
Лурье, Т. П. Витковская 11 др.; 
географию почв - И. П. Герасll
мов, Г. И. Доленко, В. А. Ковда, 
Е. В. Лобова, И. С. Рабочев, О. Джу
маев, М. К. Чарыев, Арк. П. Лавров, 
Ш. Кельджаев 11 др. 
Вопроса~! прикладной географ11и 

посвящены работы А. Г. Баба
ева, Н. Г. Харина, В. Н. Николаева, 
Э. Серхе11ова, В. Я. Дарымова; гео
ботаннкll - Б. А. Федчеико, Е. П. 
Коровttна, М. П. Петрова, Н. Т. Не· 
чаевой, В. В. Никитина, Л. Е. Роди
на, А. А. Ашировой, Б. Б. Кербабае
ва; зоогеографн11 - Д. Н. Кашкаро
ва, М. К. Лаnтева, А. К. Рустамова, 
О. Нургельдыева, А. О. Ташлиева, 
Т. Токгаева 11 др. 
В 60-е гг. разрабатывается то

поюtьшка Туркмен11стана (С. Ата
ниязов, М. Гельдыханов, А. П. Лав
ров, П. П. Померанцев н др.). 
В 1962 орган11зован Ин-т пустынь 

АН ТССР - коорд11нир. центр по 
изучению 11 освоенню пустынных тер· 
рит. СССР, в к-ром сосредоточены 
оси. снлы ученых географов. Со· 
трудншш ни-та 11сследуют вопросы пу

стыноведення, геоморфологнн, клныа
тологин 11 ыетеорологнн, гндрологнн, 

ландшафтоведення 11 географtш почв. 
В становление н развнтне пустыно

ведения оси. вклад внесли В. А. Об
ручев, В. А. Дубяискнй, М. П. Пет
ров, Б. А. Федоровнч, А. Г. Бабаев, 
Л. Г. Добрнн, А. М. Крнвенков, 
С. Бaitpa~toв, К. Курбанмурадов, 
Э. Л. Рябнхнн, А. Арнагельдыев, 
А. Жу~tашов, А. П. Иванов 11 др. 

В 1926 в респ. органнзовано Туркм. 
метеорологнческое бюро, в 1927 -
служба прогноза погоды, в 1956 -
Ашхабадская гндроыетеорологнческая 
обсерватория, обеспечнвающая отрас
ЛII нар. хоз-ва респ. данныьш Г11дро

метеорологllческllх наблюден11й. Во· 
ПрОСЫ ГенеТIIЧеСКОЙ, CIIHOПTIIЧeCKOЙ 11 
Пр11КЛадИОЙ KЛIIMaTOЛOГIIII И метеора· , 
логш1 освещены в трудах Л. Н. Ба
бушкllна, В. А. Джордж11о, Н. Я. 
Мягкова, И. Г. Оксенича, Н. С. Ор
ловсt(ОГО, Е. К. Балак11рева 11 др. 

С 50-х гг. развнвается регно· 
наль11о-ла11дшафтоведческое направ
ленllе (М. П. Петров, А. Г. Баба
ев, Ч. Б. Копеков, К. Beticoв, Ч. Ход
жаев, О. Атаханов, Д. Нурмедов 11 др). 
В 1962-82 Ин-т педнаук МП ТССР 

издает учебн11к11 11 пособ11я по геогра
фшt, учеб. карты н школьный атлас 
ТССР. 

В 70-80-е гг. ученые зан11ыаются 
проблеыам11 охраны окружающей ере· 
ды 11 рациональной террнт. органи
защш ПрОIIЗВОДIIТСЛЬНЫХ СИЛ, 

Геогр. 11сследовашtя ведут ИII·ТЫ 
пустынь н экоttомикн АН ТССР, ка· 
федры фнз. 11 экономнческой геогра-

фшt ТГУ, ТГПИ, ТИНХ н др. науч. 
учреждсння 11 оргаюtзащш. 
Лнт.: Туркиення, т. 1-3.- Л., 1929; Экс

nедtщня Акадсшш наук СССР, 1934 год.
М.·Л., 1g35; Акадсиня наук СССР-рсспуб. 
JIIIKaи Срсднсn AЗIIII (1924-1934).- м.-л .. 
1935; nет ров м. n. PaЗDIITIIC 118YKII в 
Туркисннстане.- Ашх.. 1955; е г о ж с. 
Maтcpltanы к ltcтopюl rсоrраф11ческоrо нзу
ЧСIIIIЯ Туркиенllстана. - Тр. тrо. 1958, 
вып. 1: Истор11Я открыт11я 11 нсспсдооаш1я 
Советскоn Азtш .- М .. 1959; Разонт11с нау
КII в Советском TypKЫCНIICT&ItC.- Ашх .• 
1971; Б а б а с о А. Г. Итог11 11 задачн нзу· 
ЧСНIIЯ пусты11ь Туркменистана.- Изв. Al-l 
СССР, сер. гсогр .. 1973, J>;, 1. 

Л. Г. Бабаев, Ал. П. Лапров 

Геоморфология. Первые геоморфо
логические нсследовашtя в ТССР nро
ведены в 1926-35 ыаршрутныыи экс
педtщнями АН СССР в составе И. П. 
Герасиыова, С. Ю. Геллера, А. Г. До
скач, В. Н. Кунина, П. С. Макеева, 
Э. М. Мурзаева, Б. А. Федоровнча, 
Д. И. Щербакова. В итоге даны ответы 
на вопросы о пронсхожденнн и форьш
роваюш рельефа аллювиальных рав
юtн, субаэральных дельт, бессточных 
впадин и эоловых песков. 

В 1947-50 геоыорфологическ11е не· 
следования становятся плано~tерны

мн, соnровождают геол. съемку н 

изыскания, связанные с проектнрова· 

ниеы крупных гидротехн. сооружений. 
Всесоюзный аэроrеол. трест (М. К. 
Граве, Л. П. Каnаевич, В. П. Петров, 
В. В. Прусов, Б. 3. Урецкий, А. А. 
Ямнов н др.) составил геоморфо.~о
гическне карты б. ч. террит. ТССР. 
Региональные геоморфологические 
работы в 50·е rr. проводнл Ин-т гео
графии АН СССР (Н. М. Богданова, 
С. К. Горелов, М. К. Граве, А. С. 
Кесь, Б. А. Федоровнч н др.) в Юго
Зап. Туркменистане, на подгорной 
равнине Коnетдага, в Юга-Воет. Ка
ракумах, юtзовьях Амударьи, на 
Сарыкамыше н Узбое. В 1955-60 
рельеф респ. нзучают сотрудннкн 
Туркы. геол. управления Г. Бердыев, 
Н. А. Нагннский, Л. Б. Неводчнкова, 
Э. Т. Палненка и др., геоморфологи 
ТГУ им. А. М. Горького (А. Г. Баба
ев, К. Вейсов и др.). 

Клиыатич., динаын'!ескую и регио
нальную геоыорфолог11ю Туркыениста
на (пpettьt. равнинной части) нееледу
ет Ин-т nустынь АН ТССР (с 1959 до 
1962 - Ин-т почвоведения и освоения 
песков). Оси. направления исследова
юtй: изучение физ. основ процессов 
дефляции песков, переноса его ветроы 
(А. П. Иванов, Э. Л. Рябих11н, Б. Н. 
Сенкев11ч); выявлен11е законоыерно
стей развнт11я 11 переыещен11я бар
ханных форм эолового рельефа 
(С. Вей11сов, Л. Г. Добрин); оценка 

11 картографирование процессов деф
ляцшt (С. Б. Байраыов, Л. Г. Доб· 
рнн, В. П. Чередннченко); регllональ
ное нзучен11е 11 картограф11рование 
форы эолового рельефа (А. Г. Баба-
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ев, Л. Г. Добрttн, А. Т. Левадttюк, 
А. Арнагельдыев, В. П. ЧереL(нllчен
ко), разработка ДИСТЗIЩIIОННЫХ ЬIСТО· 
дав картограф11ровання эолового рель· 
ефа 11 дефляц11011ных процессов 
(Э. Серхенов, К. Курбанмурадов), 1111· 
женериая геоыорфология песчаных пу

стынь (А. Т. Леваднюк, В. П. Черед· 
ничснко, В. Я. Дарыыов). 

Геоморфологические исследования 
Ин-та пустынь связаны с проектttро· 
ваннем и стр-воы важных иар.-хоз. 

объектов в пустыне: сооружением 
снстеыы газопроводов Ср. Азия -
Центр, автодорог, ЛЭП, проы. пло
щадок и ирригацно11ных сооружений; 
с 60-х гг. - с по11скам11 11 разведкой 
полезных ископаеыых. 

В 1960-80 11зуче11ы процессы 
дефляц1111 песков (законоыериост11 
формирования ветрапесчаного пото. 
ка и его рельефаобразующая родь), 
ыорфология эоловых форы рельефа 
крупных регионов респ., заложены 

основы инженерной геоыорфолоr1111 
песчаных пустынь. 

Спец11алисты Туркы. геол. экспе
дtщtш (ТГЭ) Управления геологии 
(УГ СМ ТССР) н ТуркыенНИГРИ 
при проведении геол. съемок в Ко
петдаге (В. Н. Крыыус), на Кубада
ге и Бол. Балхане (Н. Р. Абраыов), 
поисках ыеталлических полезных ис

копаемых, в частности ртути (Б. П. 
Жданов, И. Н. Поrребняк, В. Д. Ан
дреев), ыесторождений серы (Е. С. 
Парюtкель) используют геоыорфоло
гическnе ыетоды для выяснен11я за

коноыерностей строения и развития 
геол. тел, локализации залежей по
лезных ископаеыых. Структурно-гео
морфологические и палеогеоыорфоло. 
гнческне исследования (А. Г. Езиаш
вttлн, Г. Бердыев, Х. Дурдыев, 
М. Кульмамедов, М. Реджепов) спо
собствуют решению поисковых задач 
при нефтегазоразведочных работах. 
Дешифрирование аэрофотосниыков, 
выяснение неотектоничесюtх режиыов 

и особенностей палеогео~tорфологнн 
испо,,ьзуются при районировании 
перспсктнвных для освоения земель, 

поисках локальных структур и прог

козе нефтегазоносиости. 

При гндрогеол. п инженерио-гсол. 
съе~tках, проводимых Небнтдагской 
коыплексной геолого-разведочной, 
Южно-Караку~tской н Юго-Вост. гео. 
.~ого-геофвз. экспед1щнями ;'!'Г 
СМ ТССР для ыелиорации, не
пользуются данные об особенностях 
типов и элементов совр. и палеорель

ефа; для спец. исследоваюtй (Н. Г. 
Шевченко) выработаны геоыорфоло
гические поисковые признаки линз 

пресных подзеыных вод. 

Геоморфо.~огнческне исследоваюtя 
Ин-та сейсыолоrии АН ТССР связаны 
с проблемаыи зеылетрясений (С. Та
гнев, С. К. Горелов). 



332 НАУКА 

Результаты геоморфологическнх IIС
с.'lедованнi! Туркменистана nуб.lнку
ются в журналах сПроб.'lемы освое
ння nустынь,. и «Известия АН ТССР, 
сер. фнзнко-техн., хнм. и геол. наук .. , 
в сб . докладов всесоюзных конфе
ренций по нзу'lению и освоенню nу

стынь Ср. Аэнн и Казахстана , в тру
дах Турк~1. гсогр. общества 11 в 
центр. изданиях. 

ЛIIT.: г е рас 11 м оn И. n. Основные 
1tерты развнтня соnр сменноn nоnсрхностн 
Тур3Н3.- Тр, И11-то rcorp o ф1111 АН СССР. 
вып . 25.- м. -л.. 19Зi: n с т р о • м. n. 
Подо11жные псск 11 СССР .- /1\ . , 1950 : К у
и 11 н В . Н. Очсркн nр11роды Ка р а ку~ов .
_\\. , 1955: Гр 3 в е /1\ . К . Сеn~рн3Я noд
rnpн il я p:tRIIIШ:! Kun cтлar:t .- Тр , Apa.'JO· 
КзспнnскоА комnпексноfl экcncдiiQIIII, 1957. 
nыn . 9: Ф с д о р оn 11 ч Б . А . Основные 
черты рс.1 ьсфа песков nустъ1н11 Каракум. 
- Тр . Ин-т3 rcorpaф1111 АН СССР , 1960, 
т . SO; Л е в а д 11 ю к А. Т. Песч аные ма~
снвы северпоn ч.::.стн З <~ П<~дно-ТуркменсNоn 
инзменностн.- Ашх .. 19GЗ: И nа н о в А. n. 
Физические основы дсф.1яцни песков
Ашх . . 1972: Б а б а е в А . Г. OaЭIICIIЫe nec
~11 Туркменистана 11 путн 11х освоення.
Аwх.. 1973; Ч ер е д н 11 ч е н 1< о В. П. 
.'-\орфологня gonoвoro рельефа и вопросы 
стронтельства трубопроводов в nустынс .
Ашх., 1973: В е 11 11 с о в С. Д11нам11ха ре.,ь
ефа барханных nесков .- Ашх . . 19iб ; Гсо
!.tорфологнqеск11е 11сс .. 1едоваи 11я в союэн ых 
pocnyCim1кax СССР .- Гооморфолоr11я, 19i4, 
х. 4 . 

в. n. ЧереАНIIЧСНКО 

К..uнматологня и метеорология. Ис

тория эксnедиционных метеорологи

ческих исследований туркм. nобере

жья Каспийского моря вплоть до 

Астрабадского (Горгаиского) залива 

охватывает более чем 250-летний пе

риод. С 1869 осуществлен переход 

от островных и nрибрежных зкспе

дlщионных исследований к стащю

иарным метеородогн'lеским наб.lюде

ниям, начало к-рых связано с осно

ванием Краеноводека и открытнем в 
нем метеостанции. 

Г.qавная фнз. обсерватория (ныне 
Главная геофиз. обсерватория им. 
А. И. Воейкова) и Рус. геогр . обще
ство изучали nриродные условия За
каспийской обл., организовывали ме
теорологи'lеские наблюдения и ока
зывади нау'lно-методическую nомощь 

при их nроведении. В 1876 открыта 
метеорологическая станция в Кизыл
Арвате, в 1885- в Мары, в 1889 - в 
Керкии Байрам-Али, в 1891- в Ашха
баде. Всего на террит. Туркменистана 
в дореволюционное время наблюдения 
ве.~и 26 метеорологических станций. 
Высокую оценку их науч . наблюдени· 
ям дали выдающиеся ученые-метеоро

•lоги Росени М. А. Рыкачев, А. И. Во· 
ейков, С. И. Савинов, А. А . Ка~шн
ский, В . Н. Кедроливанекий и др. 
Материалы наблюдений метеорологи
ческих станций Туркменистана и соб
ственные метеоисследовання nри nо

сещ~нии в 1912 Закаспия (Красно-

водск, Ашхабад, Фнрюза, Теджен, 
Мары, Баilрам-А.1н, Султанбент, Чар
джоу) оnубликованы А. И . Воейко
вым в труде «Русский Туркестан ... 
Метеостанции на террит. респ. раз
мещалнсь иеравномерно: их открыва

ли в оазисах, на побережье Каспий
ского моря, nри ж.-д. станциях. Ог
ромные пространства Каракумов, Та
шаузский оазис и туркм. субтропики 
оставались неизученными. 

С первых дней Сов. власти всесто
ронне изучаются природные ресурсы, 

климат и реки Туркменистана. В годы 
гражданской войны в проектноil за
писке о развертывании социалнсти'lе

скоit nро~r -сти В . И. Ленин указал на 
особую ценность Карабогазских суль
фатных месторождений. Важность 
его nром. освоения учитывали 11 ме

теорологи. В июне 1921 здесь нача
ты метеорологи'lеские наблюдения. 

Во 11СПОЛ11сние nодписанного 
В. И. Лениным 21.06.1921 Декрета 
Совнар1<0ма о созданю1 метеорологн'lе
ской службы в респ. организованы 
Тур к м. метеорологическое бюро ( 1926) 
11 служба прогноза nогоды ( 1927). 

В 1927 открываются новые метео
рологнческие станц1щ на побережье 

Кара-Богаз-Гола: на юж. берегу -
Кизыл-Куn и на С.-3.- Кургузул, в 
Центр . Каракумах, на Копетдаге н 
в Ташаузеком оазисе. 

С ростом пром-сти, ав11ации и 
с. хоз-ва расш11ряется метеосеть. С 
началом nром . разработки и добы'lн 
серы у пас. Серный Завод в 1928 
создана метеорологи'lеская станция 

3еагли. По nросьбе Наркомздрава 
ТССР метеостанции оборудованы прн 
курортах Арчман и Молла-Кара. 

В 1-й пол. 30-х гг. по ходатайству 
Ин-та каучука и гуттаперчи в долине 
р . Сумбар, где выращивали субтроп . 
культуры и каучуконосы (гва1iюлу), 
организованы метеорологические стан

ЦIIИ .Ярты·Кала, Пархай 11 Нере. 
Для обслужнваиня нового nерспек

тнвнога· нефтедобывающего района 
nод Небит-Даrом (1934) организуется 
метеорологическая станция. Открыва
ются метеорологнческие станцни в 

Чаршанге (1937), Дарвазе (1938), 
Чагыле ( 1939), Бурдалыке ( 1941) и в 
Каракумах - в Бахардоке (1944). 

Научно-изыскательские работы в 
центре nустыни, на трассах Главно
го Туркм. и Каракумекого каналов 
сnособствуют появлению в 1950-53 
станций Бекибент, Екедже, .Ясхан, 
Леккер, Бугдайлн, Давали, Шахсе
нем, Кошоба, Акмолла и 3ирик. 
В pecn. работало 56 метеорологи

ческих станций и 65 постов, с учетом 
кратковременных наблюденнi! - 102 
метеорологи'lеские станции ( 1981). В 
50-е гг. оргаинзовано 6 аэрологнче
СКIIХ станцнй. 

Первые наблюдения за наnряжени
е~' солнечной радиацш1 в Турк~rенн· 
ст:~не органнзованы в 1903 в Чард

жоу, в 1915 - в Репетеке. В 1928-30 
актииометрическне наблюдення ведут

ся в 3еагли, Ашхабаде, Хей
рабаде, Кушке, Баilрам-Алн. Регуляр
ные работы, проводившнеся до 1952 
только в Ашхабаде, после осиаще
НIIЯ HOBЫMII аКТИНОМеТр11ЧССIШЩ1 ПрИ· 

борами органнзованы на 9 стзнцнях . 

Отрасли нар. хоз-ва и науч . иссле
дования респ. обеспечивает метеосвод
ка~ш созданная в 1956 Ашх:~бадская 
гндрометеорологнческая обсерваторня, 
nроводящая с Ин-том пустынь АН 
ТССР науч . наблюдения на агро~rетео
рологн'lескоil станц1111 Каррыкуль в 
Центр . Каракумах для разработки 
методикн определения урожайности 
ПУСТЫННЫХ пастбищ В ЗЗBIICIIMOCTИ ОТ 
метеорологическнх условий. 

Сведения о климате Туркыеннстаиа 
встречаются в лнт. 19 в. В 1875 
Н. А. Северцов сообщает о наблю· 
де1шях в Арало-Каспшkкнх стеnях. 
Позже появляются работы Ф. Б. До
рандта (1887), С. К. TIIXOHOB:I (1895), 
Д. Д. Гедеонава (1898). А. И. Воей
ков рассматривает колебання клима
та 11 уровня озер Туркменнстана 
( 1901), пишет об орошен ни 3акас
n11Йской обл. ( 1908) и о значеюш 
метеорологии для с. хоз-ва Турке
станского края (1912). Работы Л. С. 
Берга, К. С. Веселовского и В. В . 
Шипчинекого обобщают результаты 
исследований и данные от д. изыереиий. 

· Интенсивно клнматография разви
вается после образовання ТССР. 
В 1924-26 выходят работы по 
климатич . районнрованню хлопковых 
районов Туркестана (Р. Р. Цншrер
ман, И. И. Баilдиков, Л. А. Молча
нов). Первые обобщения матервалов 
о клнмате содержатся в работах 
Л . Н . Бабушкина, Е. Н. Балашовой, 
Н . Я . Мягкова, А. 3. Пашинскоrо, 
И. Г. Оксенича, Н. С. Орловского, 
О. М. Челпановой. 

Под руководством В. А. Бугаева и 
В. А . Джорджно nодведены итоги 
МИОГОЛСТIШХ IICCЛeДOBaHIIЙ ПО аТМ. 
циркуляции. С 1956 центра~! нзуче
ния климата респ. становится Ашха
бадская гидрометеорологическая об· 
серваторня, анализирующая матерва

лы по атм . явлениям (Е. К. Ба.lаЮI
рев, Н . .Я. Мягков, И. Г. О!'сенн'l, 
Н. С. Орловский), испарею1ю с вод
ной поверхности (Н . .Я. Мягков, И. Г. 
Оксенич, Н. С . Орловский), темпера
турному режиму (Н. .Я. Мягков, 
А. 3. Пашннскнй) . · 
Влияние nогоды на отгонное жи

вотноводство исследовано в работах 

Н . А. Мордвинова, 3. И. Волосюк, 
Н. С. Орловского и др., на шелко
водство и хлопководство - 3. и. 



Волосюк, А. М. Кошенко, Н. С. Ор
ловсJ;ого, на nастбищную раститель
ность - Н. Т. Нечаевой, М. 1-Iурбер
дыева. 

Ашхабадской гидрометобсервато-
риеii и Ашхабадским бюро пого
ды изданы 20 сnравочников кадастра 
по КЛIIМату ТССР, 12 сб. работ Аш
хабадсJ;ОЙ гидрометобсерватории, 10 
монографиi1. Существенным вкладом 
В ИЗУ'IеННС К.1ИМата ЯВИЛОСЬ IIЗД. 

в 1966-69 nятитомного «Сnравочни
r<а по кт1~1ату СССР:о, содержащего 
136, из них 35 вероятностных харак
теристик климата. 

Лнт.: Б ер r Л. С. · Истарн я 11сспедова
НIIЯ Туркмении. т. 1.- Л., 1929; Б а nа к lt
p е в Е. К. I< 100-летшо метеоропоrнческнх 
ш1бnюдсн11n в Туркменнн.- Метеарапогня 
н ГII.:I.рологня, 1971, N9 1; е г о ж с. Мстео
ро:tоrнческая изученность террнторнн. -
Сб. работ АшхабадскоЛ rндромстобсерnа
торlш, 1971. вып. 6; е r о ж е. Гндромет
с.пужба Туркмении - народному хозяn
ству pecnyGmtюt.- Сб. работ Ашхабадскоn 
Г11дро:'>tетоСiсерватор1111, 1976, вып. 9; с r о 
2К е. Итоrн н перспектнвы научно-нсспедо
вате .. lьскоn деятельности УГJ\\С Туркмен
скоn ССР ЮбнпеЛное информационное 
n11сьмо Ni 1 (61).- Ашх., 1977; О р nо в· 
с к 11 Л Н. С., Б а n а к 11 ре в Е. К. Раз· 
витне метеоропогнческнх нсследованнn в 

Туркменскоn ССР.- Проблемы освоения 
П)'СТЫНЬ, 1974, Nt 4. 

Е. К. Бапак11рев 

Гидрология. Сведения о реках Турк
менистана относятся к глубокой древ
ности. В 10 в. араб. путешественник н 
географ ал-Истахри указывал, что 
сток по Теджену у Серахса наблюдает
ся не весь год, летом вода nересыхает. 

Пос,1е вхождения в состав России 
обследуется Амударья (К. Э. Шындт, 
Ф. Б. Дорандт, 1878), nубликуются 
описания Мургаба, Теджена, Ат
река, ~1алых рек Копетдага (В. А. 
Туган-Мирза Барановский, 1879; 
П. М. Лессар, 1882-84; Г. И. Рад
де, 1886; Л. И. Цимбаленко, 1896 н 
др.). Краткие описания рек Туркые
нистана 11 их режима составляют Э. Р. 
Барц (1910), К. М. Федоров (1911), 
В. 11. Масальский ( 1913) 11 др. 
Измерения расходов воды н про

меры русла начаты на р. Мургаб 
в 1885 в связи со стр-вом Гнндукуш. 
скнх вдхр. н на Амударье- в связи 
с nостройкой ж.-д. моста у Чарджоу 
( 1886). После 1900 учитывается сток 
Мургаба, эnизодически измеряется 
расход воды на др. реках. Системати
ческие гидрологические исследования, 
организованные В. Г. Глушковым, 
nроводн,1ись в 1910-14. Регулярные 
нзыерения расходов воды nроводятся 

на. Амударье у г. Керки в 1911, на 
Мургабе, Теджене и Атреке -
в 1913-14. 
После Окт. рев. начинается новый 

этап в развитии гидрологии. Возоб
новляются нзмерения расходов во-

ды на Амударье, Мургабе, Теджене 11 
А треке ( 1924-26), открываются во
домерные посты на Кашане и Кушке 
(1926), на малых реках Коnетдага, 
ведется учет стока кяризов и круnных 

IICTOЧHIIKOB (1925-27). Оси. задача 
гидрологии - учет стока, необходи
мый для обесnечения nланового оро
шення земель 11 nодъема с. хоз-ва. 

Проводя геол. 11 гндрогеол. исследо
вания, И. И. Никшич, В. В. Алексан
дров, В. Н. Огнев, Л. А. Молчанов 11 
др. оnисывают исток11 отд. рек, 

измеряют расход nоды, определяют nо

тери на фильтрацию 11 др. В. В.Цин
зерлннг посnятнл монографию оро
шению Амударьи (1927). Публикуют
ся работы, х_арактеризующие водные 
ресурсы Туркыенистана (Н. В. Симо
нов, 1929: Г. И. Смолко, П. М. Ва
сильевский, 1930; В. Г. Глушков, 1935 
11 др.). 

С созданием Гидроыетеорологи-

ческого ком. СССР (1929) расширя

ется сеть гидрологических станций и 

постов, изучается сток взвешен

ных наносов, темn-ра и хим. со

став воды рек. Обобщаются и из
даются сведения об уровнях, расхо
дах воды 11 взвешенных наносах за 

1901-35, с 1936 регулярно публику
ются данные гидрологических наблю
дений в «Гидрологических ежегодни
ках:. (т. 5, выn. 0-2; 0-4; 9) и с 
1978- в «Государственно~l водном 
кадастре:. (т. 5, вы·n. 9). Проводятс~ 
наблюдения за исnареннеы с воднон 
nоверх~ости ( 1951-52), гидрогра
фическое обследование рек ( 1940-50). 
В · 1952 на оз. Ясга (Ясхан) открыт пер
вый в pecn. nост по изучению колеба
НIIЯ уровня воды в озерах. Оси. ре: 
зультаты гидрологических наблюдеюш 
на реках, озерах 11 водохранилищах 

обобщены в «Pecvpcax nоверхностных 
вод СССР:. (т. 14, выn. 3, 1967, 1971, 
1976; выn. 4, 1967, 1975, 1976) 11 
«Государственном водноы кадастре:. 

(т. 14, выл. 4, 1979). 

Маловодиость Туркменистана вы

звала необходююсть детального изу

чения собственных водных ресурсов. 

В 1947-48 Ин-т геологии ТФАН 

СССР исследует режим стока с такы

ровидных водосборов в Центр. Кара

кумах и на подгорной равнине Ко

nетдага, в 1951-53 Гос. гидрологич. 
ин-т совместно с Управлением гидро

ыетеорологической службы ТССР -
в !Ого-Зал. Туркменистане. В 1952 
УГМС ТССРоткрыло Заnадно-Туркм. 

водно-балансовую станцию Бекибент. 

С 1965 Ин-т пустынь АН ТССР на 

стационаре Каррыкуль изучает сток 

с такыров 11 искусственное формиро

вание nресных подземных линз. Мест-
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ные воды пустынь pecn. исследовали 
чл.-кор. АН СССР В. Н. Кунин н 
Г. Т. Лещинский. 

Многолетине гидрологические на
блюдения и их анализ nозволили оха
рактернзоnать режим рек, его элемен

ты и гидрологические особенности тер
рит. Туркменистана. Важны исследо
вания nроф. В. Л. Шульца (1958, 
1963, 1965, 1968) н Б. Т. Кнрсты 
(1958, 1963, 1970, 1975, 1976). 

Развитию гидрологии в респ. 11 
СССР способствовали 1-я конференция 
по изучению nроизводительных сил 

ТССР (Ленинград, 1933), Межресn. на
уч. сессия по освоению пустынных тер

рит. Ср. Азии и Казахстана (Ашха
бад, 1962), Всесоюзная науч. конфе
ренция по коыnлексному изучению и 
освоению пустынных террит. Ср. 
Азии и Казахстана (Ашхабад, 1968), 
всесоюзные науч. конференции no 
комnлексному изучению и освоению 

пустынных террит. СССР (Ашхабад, 
1976, 1981). 

В 1979 на реках, озерах, кана.~ах, 

·коллекторах и водохранилищах Турк

ыснистана действовало более 15 по
стов Госком. гидрометеорологии и 
контроля природной среды, М-ва ме
лиорации и . водного хоз-ва ТССР, 
Уnравления эксnлуатации · Каракум
екого канала. Ежегодно по отыеткам 
уровней высоких вод оnределяются 
наибольшие расходы воды дождевых 
паводков рек н вреыенных водотоков 

зал. н северо-вост. склонов Коnетдага, 
Бол. и Мал. Балханов. Многочислен
ная сеть ведоыственных постов рас

пределяет воду и ведет ее учет в оро

сительной и коллекторно-дренажной 
сети. Станции и посты характеризуют 
режим, составляют рус.1овые водные 

балансы рек, Каракумекого кана
ла, водохранилищ, обесnечивают нар. 
хоз-во гидрологической информацией. 

Главные задачи дальнейшего раз
вития гидрологии в Туркменистане; 
расширение исследований . местного 
стока, изучение элементов теплового, 

водного 11 солевого ба.1ансов на боль
ших пл., оценка антропогенного вли

яния на оси. гидрологические харак

теристики, разработка методов nро_
гнозирования и прогноз изменении 

'водно-солевого баланса орошае~1ых 
террнт. 11 водных ресурсов на разных 
этапах развития нар. хоз-ва ТССР. 

Лит.: Г nушков В. Г. Орrаннзацпя 11 
работы Гllдрометрнческой части в Турке
станском крае в 1910 г.- Ежегодинк отд. 
земельных упучmеннn.- Сп б.. 1911: Б о
г о м n зов n 3. П. Изученность повер::t· 
ноотных вод ТуркменокоА ССР. Проб
лемы Туркмении.- Тр_ I-n конФ. по нзу
qенню пронзводнтепьных сяп ТССР, т. 4. 
-Л., 1935; К 11 рот а Б. Т. Сток взве· 
шенных наносов рек Туркмении.- Awx .. 
19i0; е r о ж е. Актуальные проблемы 
rндропоrнqескпх нсспедовавнn: в арндноn 
зоне Среднеn Азии.- Проблемы освоения 
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nустынь, 1976, l>'t 2; Лещ 11 н с к 11 R Г. Т. 
Ресурсы временного поверхност11ого стока 
nустынь Средней Азнн н Западного Ка
захстана.- Ашх., 1974; Ресурсы поверхно
стных вод СССР, т. 14. Средняя Аз11я, 
вып. 4. Туркмен11я.- Л,, 1976. 

Б. Т. Кирста 

География nочв. Изучение nочв. 
покрова Закаспнйской обл. начато 
отд. земельных улучшений Пере
селенческого управления по выяв

лению возможности nропуска вод 

Амударьи в Мургабскшi оазис для 
расширения орошаемых nл. и разви

тия хлоnководства (М. Н. Ермолаев, 
1906-07; Е. А. Любченко, 1908; 
Ф. И. Левченко, 1911). Почвенно
геогр. обследования юж. районов 
области в 1910-12 nровел Д. А. 
Драницын; в 1912-13 Н. А. Ди
ма исследовал nочвы низовий Аму
дарьи н прилегающих территорий. 

После Окт. рев. началось интен
сивное изучение nриродных богатств 
страны . В 20-е гг. nочв. nокров pecn. 
nод руководством Н. А. Дима карто
графировали ученые Ин-та nочвоведе
юtя н геоботаники САГУ и Среднеази
атского ин-та водахозяйственного nро
ектнрования (Сазводnронза). Обследо
ваны nочвы н составлены почв. карты 

дельты, долины Мургаба (М. Н. Вос
кресенскшi) и Юга-Воет. Каракумов 
(Н. А. Дима, 1922-25), Воет. (В. Г. 
Левицкий) и Зап. Копетдага (Н. В. 
Богданович, 1927), Центр. Каракумов 
н дельты Атрека (Ю. А. Скворцов, 
1928-30) и др. Эти материалы не
nользованы при составлении 1-й свод
ной сПочвенной карты Заnадного 
Туркестана» (С. С. Неуструев, 1925). 
Результаты исследований сов. nери
ода обобщены в очерке о nочвах pecn. 
И. П. Герасимова (Туркмения, т. 3.
Л., 1929) н nриложенной к очерку 
.:Почвенной карте Туркменской ССР:. 
Н. А. Дима и М. Н. Воскресенского 
( 1928). 
В ЗО-е гг. организована Туркм. 

комплексная экспедиция АН СССР н 
Совета по изучению производитель
ных сил Госплана СССР (СОПС). В 
1933-37 обследован nочв. nокров 
дельтовых равнин Амударьи (И. П. 
Герасимов, Е. Н. Иваиова н др.), 
Юго.Вост. Каракумов с дельтовыми 
равнина~!Н Мургаба и Теджеиа (И. П. 
Герасимов и Е. В. Лобова), юго-зап. 
районов ТССР (Е. В. Лобова). Со
став.lены почв. карты, дано nочвенио

геогр. оnисание, в орошаемых районах 
проведсны nочвенио-мелиоративные 

(А. А. Менцн, К. М. Шишка, Н. В. 
Кнмберг) и почвенно-агрохнм. (Г. И. 
Доленко, О. М. Джумаев, К. И. Се
мергей, С. Артыков) исследования. 
Составлены круnномасштабные nочв. 
карты хозяйств. 

В 1941 создано nервое в pecn. спец. 
почв. nодразделение - сектор nочво
ведения nри ТФАН СССР, к-рый воз. 
главнл Г. И. Доленко. Сотрудники 

сектора составили почв. карты су

хой дельты Мургаба (Г. И. Доленко, 
И. С. Вейкин, 1941), части земель 
Куня-Урген<Jского р·на (Г. И. ·До. 
ленка, Л. Н. Палецкэя и др., 1942), 
дельт Теджена и Мургаба (Г. И. До
ленка, М. В. Яхонтов, В. Д. Кучерен
ко, П. Е. Граждан н др., 1945-48), 
зоны 1-й очереди Каракумекого кана
ла (Л. Н. Палецкая, 1948). В 1943 
Г. И. Доленко, М. Л. Пархамемко н 
Л. Н. Палецкэя обследовали почвы 
Обручевекой степи, в 1943-46 Г. И. 
Дален ко н О. М. Джумаев- почвы 
Каракумов и Заn. Заунгузья. В 1946 
Г. И. Долемко и Е. В. Лобова соста
вили .:Почвенную карту Туркменской 
ССР:.; под ред. А. Н. Розано
ва н Г. И. Доленко издана моногра
фия о nочвах Туркменистана. Боль
шое значение имела книга А. Н. Ро
занова сСероземы Средней Азии:. 
(1951). 
Проект стр-ва Главного Туркм. ка

нала (ГТК) стимулировал в 1950-53 
почвенно-геогр. н мелиоративные ис

следования на обширной террнт. от 
низовий Амударьи на Ю.-3. до дель
ты Атрека. Почвы изучались Арало
Каспийской экспедицией АН СССР 
(В. А. Ковда, П. А. Летунов, Е. В. 
Лобова, Н. И. Базнлевич и др.), экс
nедицией Агролесопроекта (М. По
жарский н др.), Ин-том географии 
АН СССР (И. П. Герасимов, С. А. 
Шувалов). Почв. экспедицией 
АН УзССР (Н. В. Богданович, Б. В. 
Горбунов, Н. В. Кимберг, А. 3. Гену
сов, С. П. Сучков н др.) составлены 
карты трассы канала. Экспедицией 
АН ТССР, возглавляемой О. М. Джу
маевым и Г. И. Доленко, при участии 
почвоведов САГУ М. А. Орлова, С. Н. 
Пустовойта и др. ( 1952-53), в к-рой 
работали В. П. Костюченко, А. В. 
Языкова, М. К. Хаджиев, А. П. Лав
ров, Ф. Ф. Трапезников, М. Чарыев 
н др., составлена почв. карта части 

nодгорной равнины Копетдага н 
древней дельты Атрека пл. 600 тыс. 
га. Изданы моноnрафня сТакыры За
падной Туркмении н пути их сель
скохозяйственного освоения:. (М., 
1956), с Почвы зоны орошения вто
рой н третьей О'lередей Каракумеко
го канала:. (Ашх., 1962). 
В 50-е гг. в связи с разработкой 

nроекта Каракумекого канала в поч
венно-картографическнх работах уча
ствуют почвоведы Туркменгнпровод
хоза (К. М. Шишка, Л. И. Кудряв
цева, Е. В. Ларин, М. Курбанназа
ров, Д. Агаджанов н др.). Обследу
ются ПО'IВЫ дельты и долины Мурга
ба ( 1952-55), Тедженского оазиса 
( 1956-59), древней дельты Теджена 
( 1959-60), части сев. подгорной рав
НIIНЫ Копетдага (А. В. Языкова, 
1955-57), долины Амударьи (1957-
58), дельты Атрека (К. М. Шишка, 
1958). Составлены листы Гас. почв. 

карты СССР на террнт. Турк
менистана и объяснительные зашtс
КII (Е. в. Лобова, Г. и. До
ленка, Н. В. Кимберг, С. А. Шува
лов, В. П. Костюченко, А. П. Лав. 
ров). 
В 1958 nри Турю!. н.-и. ин-те зем

леделия созданы три областные почв. 
экспед1Щ1111, позже объединнвшиеся в 
Туркменгнпрозем, составившие круп
номасштабные почв. карты орошае
мых земель ТССР. 
В книге Е. В. Лобовой сПочвы пу

стынноii зоны СССР:. ( 1960) выде
лен самостоят. тип пустынного поq

вообразования. Н. Г. Минашина раз
работала вопросы оазисного почвооб
разования н классификацию оазисных 
почв, И. Н. Степанов провел по'lвеи
но-эрозноииую съемку Копетдага, хр. 
Бал. н Мал. Балханы (1964-65). 
В 60-е гг. Туркменгипроводхоз 

продолжил почвенио-картографн'lе-
скне работы на террнт. сев. 
подгорной равнины Копетдага н 
Серахекай дельты ( 1962-65), части 
доли~ы Амударьи (1966), древнедель
товон равнины Атрека (В. Д. Мелеш
кив н др.). Изучены почвы отд. рай
онов респ., вклю<Jая Прикугитангтау. 
сю1й н земли Ташаузекой обл. · (В. Д. 
Мелешкнн, Р. М. Микирты'lев, В. Я. 
Журавлев, 1975-78). Сотрудниками 
лаборатории географии н картогра
фии почв, организованной в 1962 в 
Ин-те пустынь АН ТССР (А. П. Лав
ров), составлены nочв. карта пустын
ных районов, схема почвенно-геогр. 
районирования равнинной террнт. и 
на ее основе оценены ПО'IВ. ресур

сы, nроведен учет такыров н такыро

ВIIдных почв. В 70-е гг. нзvчается 
структура nочв. покрова, лаборато· 
рня участвует в составлении новой 
nочв. карты СССР. Физико-хнмню 
почв н биохимию пустынь изучают 
С. А. Санин и М. П. Аранбаев. 
Лаборатория генезиса н картографии 
почв (Е. В. Ларин, Д. Гурт:чурадов) 
Ин-та почвоведения МСХ ТССР, ор
ганизованного в 1972, ведет почвен
но-картографические исследования в 
орошаемых районах, изучает структу
ру почв. покрова, занимается бонн
тировкой почв, вопросами nочв. рай
онирования. · 
Материалы почвенио-картографи-

ческих исследований используют про
ектные организации при проектнрова

ннн развития и ирригационного освое

ния новых районов ТССР. Туркм. уче
ные приступают к изу'lению ПО'IВ рай· 
онов персnектнвного освоения, состав

лению карт с учетом структуры ПО'IВ. 

покрова, оценке земельных ресурсов. 

Результаты исследований печатаются 
в сб. н журналах страны. 

Л11т.: Ар а н б ае а М. П. Сероземы 11 
светпо-коричневые сухостепные почвы Uен
трального Копетдага.- Awx.. 1969; Л а в· 
,.. <>в А. П., Л ар н н Е. В. н др. Почве!l· 
но-кпнматнчсское ра1'1оннроввпне зоны Ка· 
ракумекого канала.- Ашх.. 1974; С в н н и 



С . А. Хим11чес:кне 11 аrроХ1rмичес:к11е oco
бeiJHOCTII пустынных noчn Туркмс1шс:тана. 
- Awx .. 1977: Л а в ров А. П. Почвы Се
~9~~--Зоподного Туркr.sенистана. - Awx., 

Арк. П . Лаирои 

Изучение пустынь. В СССР пустыни 
занимаЮТ ОК. 250 МЛН. га• IIЛИ 
ВО% террит. Туркменистана, 70% 
- Узбекистана н бО%- Казахстана 
С 1962 в Ашхабаде при АН ТССР 
функционирует едннств. в Союзе Ин-т 
пустынь. Изучение пустынных тер
рит. в прошлом носило общегеогр. 
характер. Рост нас. и НТР ускорили 
JJсследования пустынь. 

Пустынаведение - наука о пусты
нях, возникла в СССР в 20-е гr. 11 ба
зируется на комплексных исследова

ниях, в к-рых 11спользуются методы 

нек-рых смежных наук геоло

ГIIН, геоморфологии, г11дрогеологии, 
п;~леогеографиll, физ. и ЭKOIIOMIIЧe
cкoii географии, климатологии, почво
ведения, геоботаники, зоогеографии. 
В становлении и развнтин науки о 

пустынях в СССР важную роль сыг
рали видные ученые - В. А. Обру
чев, А . Е. Ферсман, В. А. Дубянск11й, 
М . П. Петров, В . Н. Кунин, Б. А. Фе
дорович, С. Ю. Геллер и др. 

Ордена Трудового Красного Зна
мени Ин-т пустынь АН ТССР - го
ловной координир. центр по изуче
нию и освоению пустынных террнт. 

СССР. В ин-те создан Всесоюзный 
науч. совет по проблеме пустынь, в 
к-рый входят 39 видных ученых-пу-

\ стыноведав страны. Науч. совет еже-
• годно в одной из респ. Ср. Азии ор
ганизует координационное с0вещание; 

через каждые 5 лет совместно с 
Ин-том пустынь проводит Всесоюзную 
науч . конференцию по проблеме ком
плексного изучения и освоения пу

стынных террит. СССР, на к-рой под
водятся итоги itayч. исследований и 
практическнх работ в арндных рай
онах страны, определяются первооче

редные задачи по разработке науч. 
основ освоения, восnроизводства и ох

раны пустынных территорий. 
Достижения сов. пустынаведения 

обобщаются и пропагандируются во 
всесоюзном науч. журнале сПробле
мы освоения пустынь:. (издается с 
19б7), получившем междунар. при
знание (с 1980 на ан г л. яз. издается 
в США). 

Сов. опыт изучен11я и освоения пу
стынь вызывает интерес ученых мно

гих зарубежных стран, на террит. 
к-рых имеются nустыни. В 1977 в Ke
HIIИ состоялась Междунар. конферен
ция по проблемам пустынь, созванная 
ООН, на к-рой принят всемирный 
план действия по изучению н охране 
пустынных экоснстем. Сов. делегация 
выступила на конференции с докла
дом об опыте комплексного освоения 
пустынь и борьбе с процессам11 опу
стынивання в СССР. На базе Ин-та ny-

стынь АН ТССР организованы по
стоянно действующие курсы повыше· 
ния квалнфнкаци11 спец11алистов стран 
Азии, Африки и Латинской Америки. 
С 1978 курсы проводятся в Ср. Азии 
по проблсмам: о:Закрсплевне подвиж
ных песков», «Экология, управление 
И ПродуКТIIВИОСТЬ ПУСТЫИНЫХ ПЗСТ

бищ:о и «Мелиорация засоленных оро
шаемых почв:о. 

Результаты изучения н освоения 
пустынных террит. СССР публику
ются в сб. и монографиях . 

Л11т.: Ф е д о р о в 11 ч 6. А. Лик пусты
ни.- М., 1954: Петр о в М. П. Пустыни 
земного шара.- М. 1973; Б а б в е в А Г., 
Ф р е n к и и 3. Г. Пустыни СССР вЧера, 
сегодня, завтра.- М., 1977; Б в б а е в А. Г. 
Пустыня как она есть.- М. , 1980. 

А. Г. Бабаев 

Экономическая география. Сведе
ния об отд. оазисах, средневековых 
городах Туркменистана содержатся 
в труДах араб. и персидских ученых 
и путешественн11ков. 

Рост пром. пред-тнй по пере-
работке полезных ископаемых в Poc
CИII вызвал во 2-й пол. 18 в. интерес 
к сбору н систематизации эко
номико-геогр. материалов по Ср. Азии. 
В кон. 19-нач. 20 вв. рус. промыш

леннllки разв11вал11 хлопководство, 

превращая Ср. Азию в сырьевую 
базу текстильной пром-сти. Нача
лись экономико-геогр. нсследова

ния, характеризующие отд. отрас

ли хозяйства, транспорт, природные 
условия для развития хлопководства 

. в Туркестанском крае (Ваулин И. Я. 
Закаспнйская железная дорога, ее 
значение н будущность.- СПб., 1888; 
ТретеекнИ В. И. Аму-Дарья и ее фло
тилия.- Чарджуй, 189б; Шахназаров 
А. М. Сельское хозяйство в Турке
станском крае.- СПб., 1908; Боголю
бов А. А. Ковроделие в Средней 
Азии.- СПб., 1909; Верхавекий Н. П. 
Хлопководство в Туркестаие.- СП б., 
1910; Воейков А. И. Орошение За
каспийской области с точки зрения 
хлопководства .- СПб., 1912 н др.). 
Первая многоплановая работа по 

экономическо11 географии Туркмениста
на-краеведческая монография К. М. 
Федорова о:Закаспийская область:> 
(Асхабад, 1901, 1904, 1909), в к-рой 
оп11саны ады. деление, природные ус

ловия, нас., поверхностные воды, 

с. хоз-во, кустарная пром-еть и рыбо
ловство, минеральные богатства, лес
ная растительиость, города и посе

ления, нар. образование, здравоохра. 
нение, торговля, почтово-телеграфные 
учреждення и др. · . 
Сведения по экономической геогра

фии Ср . Азии приводит В . И. Масаль
ский в книге сТуркестанский край:о 
(сер. сРоссия:о, т. 19.-СПб., 1913), со
стоящей из 3 разделов: природа, на
селение (история и культура); рас
пределение нас. по террнт., этногра-
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фия, быт и культура; промыслы " 
занятия, пути сообщения); замеча
тельные населенные места и местно

сти (Ташкентская, Среднеазиатская 
ж. д., басе. Амударьи и др.). 

За ГО.lЫ Сов. власти возросла роль 
экономической географии в решении 
задач рационального распределения 

производительных сил, эконоьшческо

го районирования, освоения природ
ных ресурсов. 

Первые 11сследования по эканоии
ческой географии ТССР проведены 
Комнесией экономнческнх исследова
ний (КЭН) при АН СССР. 

На 1-й конференции по изучению 
производительных сил Туркменистана 
(Ленннград, 1933) подведены нтоrн 
деятельности АН ТССР по выявлению 
возможностей развития пром-сти, 
энергетi!КJI, поливного земледелия, 

животноводства в ТССР и иаыечены 
перспективы развития нар. хоз-ва 

республики. Результаты исследований 
учреждений и комиссий АН СССР 
изложены в ыонографнях, сб. 11 от
четах экспедиций {Туркмения, т. 1-3. 
- Л., 1929; Кара-Кумы, результаты 
экспедиций 1928 и 1929 rг.- Л., 
1930; Проблемы Туркыенни, т. 2 и 4. 
- М.-Л., 1934-35; Резолюции пер
вой конференцин по изучению про
изводительных сил Туркыенской ССР. 
- М.-Л., 1934 и др.). 

Теоретнч. анализ направлений раз
вития нар. хоз-ва, nредусыотренных 

гас. 5-летними nланами с учетом ре
гиональных особенностей эконОЫJ!КИ и 
природной среды, послужил основой 
для экономического районирования 
ТССР. В 20-е гг. появились первые 
работы по экономическому районнро
ванню, проведеиному Комиссией по 
район11рованию при Госплане Турке
станской АССР в связи с изыенением 
адм. деления Ср. Азии. В 1935 
М. П. Копытин выделил в ТССР 
5 экономических районов с указа
ннем их специализации: Запад
но-Туркь!. пром., Копетдагский пром., 
Мургабскиi1 и Тедженскнй с.-х., 
Среднеамударьинекий проыышлен
но-с.-х. (-.хСоциалистическое хо
зяйство Туркыении:о, 1935, N2 1-2). 
Н. Н. Баранекий в кинге сЭконоыи
ческая география СССР:о (1937) вы
деляет б оси. районов, добавляя к 
предыдущим Центр. Каракуыы. 

В 1930 при Госплане ТССР орга
низован Н . -11. ни-т экономических ис
следований. В опубликованноы им в 
1937 научно-спраnочном изд. под 
ред. Б. Мухаыыедова впервые nается 
экономико-геогр. характеристика сель

ских районов ТССР. 

В. Б. ЖмуИда в работе сЭкономп
ческие районы Туркменской ССР:о 
(1943) выделяет б, 3. Г. Фрейкии в 
эконоыико-геогр . монографии «Турк
менская ССР:о (1954, 1957)- 11 эко
номических районов. 
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В 60-е гг. в учеб. пособии по гео
графии ТССР (Д. Аманеков, А. Ба. 
баев. К. Вейсов, 1962) выделено б 
зконо~шческих районов, в nервой 
учеб. экономической карте ТССР 
(Ал. П. Лавров, 1967) и в действую
щих nрограмме для 7-8 классов, 
vчебнике географии ТССР (А. Г. Ба
баев, А. П. Лавров, К. М. Аманму
радов) террнт. респ. разделена на 
5 эконо~шческих районов (Центр., или 
Прнкоnетдагский, Заnадио-Туркм., 
Южно-Туркм., Восточно-Туркм. н Се
веро-Турк~t.). Генеральная схема paз
BIIТIIЯ и размещения nроизводитель

ных си.'! Туркменистана, разработан
ная в кон. 70-х гг. АН ТССР совме
стно с Госnланом ТССР, оnределила 
оси. этаnы развития на ближайшие 
годы nяти nроизводственно-тер

рнт. комnлексов - Зап., Центр., Юга
Воет. , Воет. и Северного. 

Н. Ораев (1974, 1981, 1983) делит 
террнт. ТССР на 5 экономических 
районов и 16 nодрайонов. 
Экономическое районирование nоз

волitло систематизировать регнональ
ные рзз.1нчия в нар . хоз-ве pecn., на
метить персnективные nути познаю1я 

внутриресn. эконо~шко-геогр. nроцес

сов, сnланировать рациональное раз

мещение nроизводительных сил н не

nользование nриродных ресурсов. 

Проб.1емы экономической геогра
фшl ТССР разрабатывают nлановые 
и nроектные оргаю1зацш1. НИИ и 
вузы . В 1935 nри АГПИ им. 
А. !>\. Горького, в 1940 nри Чарджоу. 
ско~1 учительском ин-те, в 1941 nри 
Ташаузеком учительском ин-те, в 1949 
nри ТГПИ им. В. И. Ленина и в 1950 
nри ТГУ организованы кафедры гео
графии; в 1960 из кафедры геогра
фшl ТГУ и в 1969 из кафедры гео
графии ТГПИ выделены кафедры 
эконо~шческой географии, в 1941 при 
nрезндиуме ТФАН СССР открыт сек
тор ЭKOHO~IIIКII И географии (М. П. 
Петров), в 1951 nри nрезнднуме АН 
ТССР - отд. экономики, на базе 
к-рого в 1957 организован Ин-т эко
номtiКН АН ТССР. 

Комплексную экономическую гео
графию ТССР изучали Г. Н. Чердан
цев, В. Б. Жмуйда, 3. Г. Фрейкин, 
А. Аннаклычев и Л. Курбанов. 

Одновременно с теоретическими и 
районно-комnлексными экономика. 

геогр. исследованиями разрабатыва
лись nроблеыы террит. размещения и 
развития отд. отраслей пром-сти 
(А. Аннаклычев, Б. Байрамов, Л. Кур
банов, В. В. Сиротин, Дж. Алладатов, 
Б. Мередов, С. П. Токарев, Т. Сахат
лиев, А. Меретнияэов) и с. хоз-ва 
(В . Т. Лавриненко, В. С. Манаков, 
А. Атаев, д_ Байрамов, Л. П. Глад
ков, Э. Бердыев, Е. Итнбаев и др . ). 

·исс.1едуются ЩJОблемы формирова. 
ния и развития территориально-nро-

изоодетвенных комnлексов (Н. Ора· 
ев, Э. Бердыев, Х. Бердыев и др.), 
nром. узлов (Э. Г. Егенгельдыев, 
В. И. Архиnова, Д. А. Амаиеков 11 
др.). Воnросы региональной экономн
ческой географии освещены в трудах 
Т. Мусагулова, Я. Атамурадова, 
М. Курамбаева, А. Меретниязова, 
Н. Ораева, Е. Е. Лейзеровича и др. 
Экономические связи ТССР изучены 
В. И. Родюковы м н С. М. Розенблатом. 

Проводятся исследования по фор
мированию геогр. структуры террит. 

ТССР, оценке nриродных ресурсов 
для размещения посевов хлоnчатни

ка, развития аграрно.nром. комплек

сов ·И др. (Д. Байрамов. Н. Ораев, 
Д. А. Аманеков, Э. Г. Егенгельдыев, 
М. П. Медведева н др.). 

Воnросы географии нас. в 50-80-е 
rr. разрабатываются в связи с ре
шение~! nрактнческих задач район
ной nланировки, градостр-ва, распре
деления трудовых ресурсов в Ин-те 
эконош1кн АН ТССР, Н.-н. экономн. 
ческом ин-те с вычислительным цен

тром nри Госnлане ТССР, в Туркмен
госпроекте, ТГУ н в др . Исследуются 
nробле~IЫ демографического nрогно
зировання. фор~шрования н развития 
городов (Д. А. Аманенков, Э. Г. Еген
гельдыев, М. П. Медведева, Б. Ораз
мурадов н др.), миграции нас. и гео. 
графин трудовых ресурсов, сельского 
расселения (Д. А. Аманеков, Б. Ата
баев, А. Батыров, Э . Б. Бердыев, 
М. О. Оразгельдыев, А. Отузов, 
М. П. Медведева ·11 др.), ' развития 
неnронзводственной сферы 11 обслу
живания населения (Х. М. Мурадов, 
Ш. Назаров). 

Воnросы применения статистических 
~етодов в экономнко-геогр. исследо

ваниях разрабатываются Э. Г. Еген
гельдыевым ( 1983). 

.В респ. картируют природные ре
сурсы и составляют экономические 

карты. С 1967 nериодически издают
ся учеб . экономические карты pecn. и 
областей. Издан учеб. атла~ ТССР 
( 1982); оnубликованы методические 
сб., nособия и учебники для вузов и 
школ. 

Проблемы ЭКОНОШIЧеСIСОЙ географии 
разрабатываются в Ин-те экономики 
АН ТССР, НИЭИ с ВЦ nри Гос
nлане ТССР, в ТИНХ, в НИИ эконо
мики с. хоз-ва, из кафедрах экономи
ческой географии ТГУ и ТГПИ. 

Лttт.: nет ров ,\\. n. PaЭBIITHC 113YKJI 
в ТуркмсНIIСтаiiС.- Ашх .. 1954: М а с л о в а 
О. В. Обзор русскнх путешсствнn 11 экс
педициn в Среднюю Азию. ч. 1, 1715-
1856.- Ташкент, 1955; Экономнqеская ·гео
графия в СССР. История 11 соврсмеш1ое 
развитие.- М., 1965; Гвозде цк и n Н . А. 
Советсине rcorpaфii\Jecкнe Jtсследопання н 
nткрытня .- М., 1967; ~азвнтие наук о 
Земле в СССР.- М., 1967; М а ш р ы
к о в К . Ленинские идеи о развитии науки 
и техник н на прнмерс Тур,кменни.- Ашх., 
1971: Раэвнтне науки в Советском Турк
мсннстане.- Awx., 1971. 

Ал. П. Лавров 

Геодезия и картография. Террит. 
Туркменистана местное нас. издавна 
использовало nод nастбиЩа для вы
паса скота, богарнос и орошаемое 
зе~1леделие. Для nроведения земле
устройства и стр.ва 11рригациоииых 
сооружений велись геодезические и 
картографические работы, следы 
к-рых - остатки древней ороситель· 
нoil сети, открыты археологами и 
описаны в литературе. Тсррит. Турк
менистана nоказаиа из картах грече

ских ученых Г. Милетского (6-5 вв. 
до н. э.), Э. Александршkкого (3-2 вв. 
до н. э.), Гиппарха (2 в. до н. э.), 
Страбоиа (1 в . до и. э.-1 в . и. э.) 11 
Птолемея (1-2 вв. н. э.). 
О Туркменистане nисали средневе· 

ковые географы 11 nутешественнию1 
Мухаммед бен Муса Хорезми (8-
9 вв.). Якубн (9 в.), ал-Истахри 
( 10 в.) н др. Геодез11ческие, карто
графическJtе и астроио~шческие рабо
ты nровод11л Абу Райхан ал Бируии 
(10-11 вв.). • 
Геодезические и картографические 

оnисания террит. pecn. оставили Пла
но Карn11ни, Марко Поло (13 в . ) 11 
др. В 16 в . в России создан «Боль
шой Чертеж:. и «Кинга к Большому 
Чертежу», в к-рой впервые в истории 
картографии описана nустыня Кара
кумы nод совр. названнем и с ука

занием размеров. Расширение тоnо
графо-геодезических и картографиче. 
сю1х работ совnало с nрибытием в 
1714 в Петербург к Петру 1 туркм. 
старш11иы Ходжа Heneca с просьбой 
повернуть течение Амударьи к Кас
пиilскому ыорю. Петр 1 наnравил к 
берегам Каспия экспедиции, составJtв
шие карты nобережья. В атласе И. К. 
Кнрнллова ( 1734) впервые террнт., 
где проживали туркмены, nодписана 

«Туркмения:.. 

В результате путешествий к Кас
nийскому мор1о и в Хиву Н. Н. Му
равьев в 1822 издал книгу с прило
женнем двух карт, в к-рых сообщает 
точные данные об Узбое, его наnрав. 
лснни, размерах, положении устьев у 

Каспийского моря. 

В 30-е гг. 19 в. усовершенствован
ные карты Туркменистана и сопре
дельных террит. составлены Г. С. 
Карелииым, А . И. Бутаковым, В. Д. 
Даидевнлсм, М. Н. Галкиным и др. 

С 1873 корnус военных тоnогра
фов nроводит на основе триангуля
ции, или астрономических пуиктов, 2-
и 5-верстные съемки в Ср . Аз1111. 
И. И. Стебинцкий, осуществив нивели
рование вдоль береговой полосы, вы
числил nревышення 19 высотных nунк
тов над уровнем Каспийского моря, 
исследооа,, тt<ррит. древнего Узбоя от 
Сарыкамыша до колодцев Игды и со
ставил nлан трассы Узбоя ( 1870-72). 
Под руководством А. А. Тллло вы

nолнена тройная нивелировка (1874), 
определ11вщая уровни Аральского н 



Каспшkкого морей. В нач. 70·х rr. 
по г лазом,•рным 2-верстным съем· 
ка~1 соста вJIСШI «Карта южной части 
Туркмешш•. 
В 1879 топографические и геодези· 

ческие ·нзыскания, связанные с обвод· 

нением Заn. Узбоя, н научно-изыска· 
тельскую рекогносцировку для про· 

е1пнрования железной дороги, свя· 
зывавшей Росеню со Ср. Азией, про· 
ВОДИЛа ЭКСПеДIIЦНЯ А. 11. Г луХОВСКОГО. 
В 1881-83 составлена осн. на 

reoдeзii'ICCIШX н 1шртоrрафических 
нсследованиях многоцветная с!(арта 

Зaкacnшkl<oro края• 11 «Карта Ахал· 
Тек11нскоrо .и Мервекого оазисов• . 
Фундаментальные н прикладные кар· 
тографо·геодезнческис исследования в 
Туркменистане проводили В. А. Об· 
ручев, В . Л . !(омаров, Л. 11. Коржин· 
сtшй, Н. 11. Андрусов, В. 11. Воейков , 
П. К. Залесскнii, В. А. Дубянский, 
В. А. Палецюв1, В. В. Бартольд, Л. С. 
Берг, А. Д . Арханrельскнй, А. М. 
Конш-нн 11 др. В итоге нзданы сКар· 
та азнатсtшй Росснн н Туркестаиско· 
го края» (1905-06), о:Карта Россшi· 
екай нмnер1111» (1908), «Карта Крае· 
иоводекого оаз11са• (1914) и др. Для 
обосновамня nроектов сооружеиня 
канала от Амуда р~.ои на 3. Туркме· 
нистаиа в 1906-09 изыскаюtя nрово. 
д11ли Г. П. Сазонов, М. Н. Ермола· 
ев 11 др. 
В ll:j94 nроведсны трнангуляция н 

нивелнровка от Самаркаида до Узун· 
Ада на Касnийском море nротяжен· 
ностью ок. 1500 KJI, в 1900- ннвелир· 
ный ход Меро-Кушка (393 KAt). 29 
карт Туркменистана включены в 
сборные листы 5-верстиой карты За· 
каспийской обл., составленные в 
1894-1921 Кавказскнм •Воеиио-топо· 
графнческнм отделом. 
Для составления н изд. карт 

для разлнчиых отраслей нар. хоз-ва 
созданы Воеиио-топоrрафнческая 
служба Красной Армин (май 1918) н 
Высшее геодезическое управление 
(ВГУ, март 1919) . 
В 20-30-е rг. экспедиция АН СССР, 

Наркомзем и ЦСУ ТССР под руко· 
водством А. Е. Ферсмана 11 Д. И . 
Щербакова nроводили геодезические 
работы в Каракумах, И. М. Губкин, 
И . П . Гераснмов, В. Н. Кунин, М. П . . 
Петров, М. Г. Попов, П. И. Калугин, 
В. В . Ннкитин, С. 10. Геллер, 3. Г. 
Фрейкии и др . составнли с исnоль· 
зованием матерналов аэрофотосъем
К\1 общегеогр . н сnец. карты респуб· 
ЛIIКII . 

13 годы Вел. Отеч. воiшы И. В . Бол
тенков, А . Т . Морозов, К. Н. 11омуд· 
сю1й и др . вnервые ·намет.илн трассу 
Каракумекого канала с технико·эко· 
комическим обоснованием . 
В 1950-51 ученые АН СССР, 

ТССР, УзССР, КазССР, ГрузССР 
nровели тоnографо·картографнческие 
изыскания от Тахна·Таша до Крае· 
новодека для проектирования Глав· 
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иого Туркм. канала. Геодези•1ескис и 
просктно-изыскательские работы вы· 
полиены для стр·ва ж . д. Чарджоу
Кунград. В 50-е гг. ин-т Туркменги· 
nроводхаз выполнил детальные ннжс· 

нерныс изыска1111я осевой и высотной 
тр ассы Каракумекого канала длиной 
1 100 KAI, устаиовив на выносной т рас· 
се грунтовые реперы, no к·рым вы· 

nолнено гос. нивелирование. Анало· 
гнчиые работы ведутся для стр-ва 
обводнительных каналов, коллек'!'о· 
ров, водо· и трубопроводов. 
Первую карту се!}смнческого рай · 

01111рования Туркменнстана составнл 
Г. J'i . Горшков . На кафедрах ТСХИ 
им . М. И. Катшнна н ТПИ разраба· 
тываются методические основы пре· 

подавания геодез1ш и nривития сту

дентам практнческих навыков nрове· 

дення rеодезичесю1х измерений. 
Ученые и специалисты Ин -та ny· 

стынь А. Г. Бабаев, Н. Г. Харин, 
Э. Серхенов, А. П. Лавров, А. Жу· 
машов, В. Н. Николаев, А. Г. Боб· 
ков, Г. М. Мухаммедов, А. И. Коло· 
денко, Н. С. 0pЛOBCKIIIi СОСТаВНЛ\1 reO· 
морфологические, ландшафтные, вет· 
роэрозионные, опустынивання, паст

бищ, ·nочв., rеобот., охраняемых па· 
мятников, фенологические, rидролоп1 · 
ческие, климатич. , растительности, 

экономико-географ. , осн. и доnол1111· 
тельных nл. для nром. стока су

ществующих и nроектируе~IЫХ хим· 

з-дов, nоверхностного стока, фнзико· 
геогр. районирования для с. хоз·ва, 
зоны Каракумекого капала нм. 
В . И. Лепина и др. карты. 
Ин-ты геологии, ТуркменНИПИ· 

нефть, Туркменгипроводхоз, Гиnро· 
зем, НИИПН MI-10 ТССР и др. из· 
дали общегеогр. и сnец . карты, в т. ч. 
учеб. физ. и экономическую карты 
ТССР (А. П. Лавров и др., 1963 и 
1967) , учеб. атлас ТССР (1982) , об· 
эорные туристские карты, маршрут· 

ные схемы 11 nланы городов. 

При составлеюш карт испо.~ьзуют· 
ся аэрометоды, материалы аэрофото· 
космической съемю1. 

ЛIIT.: т оn с,. о в с. n. По CJICД3W древн•· 
ХорезмвАскоn ЦIIBHЛIIЗ3 ЦIIII .- М. -Л . , 1948; 
Рос .п я к о в А. А. Краткий очерк llcтo
plш Тхркмспнстана.- Ашх., 1956; С а n 11· 
щ е в К. А. Основы картовсдеn ия, нс:то
рня кзртоrрафшt н картографнчсскне нс
точннкll. - М., 1962; Б а б а~ в А. Г. Пу· 
стыня Кара-Кумы.- Ашх., 1963; Х а с а· 
н о в Х. Х. Срсднеазнатскuе уч еные 11 nу
тешествешшкн.- Ташкент, 1964 : Б ар· 
т оn ь д В . В . Соч., т. 3.- М. , 1965; Ф ~д· 
ч н и а В . n. Как создавапась кзрта 
Среднсn Азuн.- М. , 1967; Б о б к о в А . Г. 
Тсррнтория Туркменнстана по nрсдстао
лскиям ученых дреоностн .- Aw:..., 1971: 
с r о ж •. КаракуNЫ (очсркн картоrрафн· 
ровання) .- Ашх., 1974. 

А. Г. &обков 

ГЕОЛОГИЧЕСI(ИЕ НАУКИ. В ис· 
тории геол. изучения Туркменистана 
можно выделить три nериода: ран

ний (самобытный) - до 18 в., nери· 
од маршрутных н рекогносцировочных 
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нсследоваиий - 18-иач . 20 вв. , и со· 
ВСТСКIIЙ . 
Первые геогр. опнсаю1я и сведе· 

ния о полезных ископаемых на тер· 

рит. Туркменистана встре•1аются в 
работах Геродота, Страбона, Птоле
мея. Сведения о палеогеограф1111 Аму· 
дарьи '" истории образования Кара
кумов приведсны в работе хорезмско· 
го ученого Абу·Рейхана ал·Бируни. 
Европейскне nутешественники Плана 
Карпинн, Марко Поло, В . Рубрук, 
А. Дженкннсон 11 др. описали отд. 
черты nрнроды Турк~ен.истана. 
Второй nериод начинается с экс· 

псд1щнй рус. исследователей, нзу· 
чавших берега Кас1шйского моря и 
тсррит. Закаспня. В 1715-16 Петр 1 
направил в Ср. Азию эксnедицию 
А. Бековича-Черкасскоrо, к·рая об· 
следовала воет. побережье Касnия. В 
l·ii пол. 19 в. Э. И. Эйхвальд, Н. Н. 
Муравьев, Г. С. Карелин сообщили 
геолого·геогр. сведения о Заn. Турк· 
менистане н нефтяных месторожде· 

ниях Челекена. 
Во 2-ii пол. 19 - иач. 20 вв. 

рус. ученые А. М. Коншин, П. М. 
Лессар, В. А. Обручев изучали nу
стыню Каракумы и равнинную тер· 
рит. Туркменистана ; К. И . Богданович 
- Копетдаг; Н. И. Андрусов - Зап. 
Туркменистан; И. В. Мушкетов 11 
А. В. Каульбарс провели марш· 
рутные наблюдения no долине Аму
дарьи; В. Н. Вебер и К. П . Калнц· 
ю1й нееледовали нефтяные структу· 
ры Прикасnия; А. Д . Нацкиil - Заn. 
Копетдаг Jl Мал. Балхаи. 
В 20-30-е гг. А. Е. Ферсман, И. М. 

Губкин, Д. И. Щербаков, Д. В. На· 
ливю1н определили осн. наnравления 

геол. нсследованшi на террит. Турк· 
менистана. И. И. Никшич, П. М. Ва· 
сильевский, В. Н. Огнев, В . В. Алек
сандров, О . С. Вялов , В. Ф. Пчелин· 
цев, Г. Я. Крымrо.~ьц, А . В. Данов, 
В . П. Мирошн11•1енко, Ю. А . Косыгин, 
В. Б. Порфнрьев, Н. П . Луnnоп ис· 
следовали регионально·геол . , гидро· 

гсол. особенности, nровели геолого· 
съемочные работы, изучили месторож· 
дею1я nолезных искоnаемых ресnуб· 
лики. 

Для углубления 11 ускорения геол. 
исследованнй в 1929 созданы Всесо· 
юзный roc. трест Карабоrазсульфат; 
в 1930 в Краеноводеке - Турк
меннефть (ныне ордена Ленина объ· 
единение Туркменнефть, Небит-Даг); 
в 1934 -Ашхабадская rидрогеол. 
nартия (с 1938- Управление геологии 
ТССР) . 

В 40·е гг. организованы nервые 
н.·и . учреждения : Ии-т rеологи.и 
0941) при ТФАН СССР (с 1951 -
АН ТССР). Осн. иауч. направле
ния в области геологии оnределили 
Д. В. Наливкин, Г. П . Горшков, А. В. 
Данов, Н. П. Луnnов, В. Н. !(унии, 
А. В. Сидоренко, Х. М. Мамедов, 
К. К. Машрыков, П. И. Калугин, 
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Д. В. HaЛIIDKIIH А. 13. С11дорснко Ю. Н. l'одiШ n. и. KanyriiU К. К. Машрыков 

А. А. Али-Заде, 10. Н. Годин, М. Э. 
Эсенов И др. С це.1ЬIО ПOIICKOB ПОЛеЗ· 
НЫХ IICKOП:JeMЫX ПрОВОДЯТС!I ГеО.1. 

съемки Гаурдак-Кугитангтауского 
р-на, Туаркыра, Красноводекого 
n-ова, Бо.1. БаJiхана. Разрабатывают
ся СВlliЩОВО·ЦШШОВЫе, )'ГО<IЬНЫе (Ку· 
пнанrтау) и н~фпшыс (Кумдагское) 
месторождения. Для подготовки вы
сококваш;фицнрованных кадров гео· 

логов в 1!:!50 при ТГУ ю1. А. М. 
l"орького открыт геолого-гсогр. фа· 
культет. 

В 50-е гг. в респ. ведутся гос. ге
од. съемки ер. масштаба, комплекс
ные исследованJJЯ месторождений неф
ти и газа в Каракумах. 

На базе собранных геолого-гео
фнз. матерналов заложены основы 
совр. представлений о тектонике тер
рит. Туркменистана (10. Н. Годин, 
11. И. Калугин, К. К. Машрыков, А. А. 
Бакиров, В. В. Семенович, Л. Н. 
Смнриов и др.). Исследования зако
номерностей форУ.ирования н разме
щення полезных искоnаемых завер· 

шит1сь открытие~! месторождений 

нефти (Котурдеnе, Челекен, Небит· 
даг, Кумдаг, Бурун, Окарем, Ка
мышлыджа, Барса-Гельмес), газа 
(Шатлык, Ачак, Наип, Кирпичли, 
Гагарин, Дау.1етабад, Сев. Балкуи, 
Уч-Аджи, Сейраб, Самаидепе, Гу
гуртли и др.); целеетина .(Гаурдак) 
1:1 др. 

Проведены корреляция и синхроwи
зация иефтегазоиосных отложений 
Прибалханских структур; продуктив
иых горизонтов Амударьинской и 
/1\ургабской газоносных обл., уточнен 
возраст залежей агрохим. и серных 
руд на Ю.-В. ТССР. Составлены ре
гион:JЛьные и уннфицированные схе· 
мы стратиграфии мезо-кайнозойских 
отложений, утвержденные Межведом
ственным стратиграфическим кш1. 
СССР (К. Н. Аманннязов, Г. Я. 
Крымгольц, Н. П. Луппов, О. Уза
ков, Т. Розыева, А. Нигаров, Р. Ф. 
Юферев, М. Ш. Ташлиев). 
В 60-70-е гг. организованы Туркм. 

н.-н. и проектный ин-т нефти (Турк-

~1енННПИнефть), ТПИ, н.-11. 11 те~Jа
тнчесJше nодраздслсш1я Управлешш 
геологии ТССР, Ин-т сейсмологш1 АН 
ТССР, ВПО Туркменгазпром, Туркм. 
ф11лнал ВсесоюзноJ·о н.-11. ин-та при
родных газов (ВНИИГаз), в 1981-
Ин-т rеолопш АН ТССР. 

Изданы науч. работы по гeoJJOГIJИ 
нефти, газа н др. полезных ископае
мых (М .. А. Ашир~1амедов, А. А. Аб
дысв, Г. И. А~tурсюнi, К. П. Беркс
лнсв, Н. Бекмурадов, С. Аманов, 
В. В. Дсннсевнч, Г. Х. Дикенштсiiи, 
А. Курбанмурадов, Н. О. Назаров, 
М. К. Мирзаханов, К. Тегелеков, 
О. А. Одеков, Я. А. Ходжакулнев, 
В. Я. Соколов и др.). 
Достижения туркм. геологов опуб

ликованы в сГеологи11 СССР:., т. 22, 
ч. 1, Туркменская СССР (1972). Ре
зультаты палеuгеогр. исследований 

обобщены в сJlитолого-фациальном 
атласе западных раlюнuв Средней 
АзиИ» (1964) 11 сА т ласе ЛIIТОЛОГО·Па· 
леогеографических карт СССР:. 
(1966-67). 

К. Н. А.манниязов, С. А. А..11анов 

Тектоника. До Окт. рев. геолого
геоморфологllческие 11сследования но
СИЛ!! эш1зодич. характер: рус. экспе

дlщии в 19 в. собирали данные о на. 
рушеинях и первнчном залегании 

слоев горных пород пренм. в горных 

районах - Кубадаге, Бод. Балхане, 
Копетдаге, Туаркыре, Гаурдаке, Ку· 
гитанrтау. Первые сведения о текто· 
инке Туркменистана содержатся в 
работах Н. И. Андрусова, А. Д. Ар
хангельского, К. И. Богдановича, 
И. В. Мушкето::а, А. Д. Нацкого, 
В. Н. Вебера, А. П. Иванова, К. П. 
Калицкого. 

Новый этап в изучении тектоники 
ТССР начинается в ЗО-е гг. 
Проведены геол. исследования гор
ных районов и Прикаспнйской низ-
менности, изучены структурные 

особениости районов с донео-
геновыми породами, оnределена тек

тоническая позиция региона в систе

ме структур Евразии, выделены плат-

фор~1енные и геосJшктша.1ьные обла
сrи, в общих чертах намечены их 
сnязи с прнлегающими тектонически

ми областями. Составлены тектони
ческие классификации н схемы рай· 
оннрования, установлена исторвя зем· 

нoit коры. 
А. Jl. Яншиным выдвинуто предnо

ложение о поrребенных герцини;J;ах, 
составляющих складчатое основание 

nлатфор~1енной области Туркмениста
на. РезуJiьтаты исследоnаний в обла
стн геол. строения обобщены в рабо
тах А. Д. Архангельского, О. С. Вя· 
лова, И. В. Мушкетона, Д. В. Налив
кина, В. Н. Огнсва, Б. А. Петрушев
ского, П. Г. Суворова 11 др., по тек· 
тонике Туркменистана - А. А. Али· 
Заде, Ю. Н. Година, Г. П. Горшко
ва, А. В. Данова, П. И. Калугина, 
Г. И. Калясва, В. Н. Кунина, Н. П. 
Лупnова, В. П. Мирошниченко, В. Б. 
Порфнрьева, А. И. Смолко, В. Ф. 
Соловьсnа, В. В. Федынского, Н. П. 
Хераскова, П. П. Чуенко. 

Во 2-il пол. 50-х гг. на террит. 
Туркменистана развернулись интен· 
сивные геолого-съемочные, геофиз. 11 
буровые работы. Получены результа· 
ты, уточнившие и изменившие многие 

представления о тектонике, в т. ч. 

геол. закрытых пространств. 

В кон. 50-х гг. составлена схема 
тектонического районирования респ. 
(10. Н. Годин), на к-рой в фунда
менте платформы выделены Карабо
газский н Центрально-Каракумский 
древние массивы, окаймленные гер· 
цннскими складчатыми комплексаыи 

и выраженные в осадочном чехле в 

виде сводов. Схема nостоянно уточ
няется. 

Исследования 50-70-х гг. осущест
влены под руководством 11 при ак

тивном участии Г. И. Амурского, А. А. 
Бакирова, А. А. Борисова, Г. Х. Ди· 
кенштейна, К. К. Машрыкова, И. А. 
Резанова, В. В. Сеыеновича, Л. Н. 
Смирнова, А. Л. Яншина. Уточняют· 
ся морфология, форыаи.нонная струк
тура, история развития тектониче

скнх элементов. Изучаются более 



глубокие слон зеююil коры. Исследу
етсн строснн<: ннж . струr:турно-фор· 
~I<ЩIIOIIIIЫX KЩIШICI<COB OC<IЛOЧIIOri 

о6оло•шrr Воет. Typr<мcнrrcт;~rr;~ -
второго no значсшно газоносrrоr·о 
бассейна стрnны. 

В стаrrовленне теr<тоннческоii нay
KII рссп. существ. вклад вносят кол

лектнвы 11 отд. ученые ГИН АН 
СССР, ВСЕГЕИ, МГУ, ВНИГНИ, 
ИГИРГИ, ВI-IИГРИ, ВНИИГаз, ИС 
АН ТССР, подразделсшrir УГ ТССР, 
Туркменl-IИГРИ и др. оргашrзацнir. 

Осн. направлсння геолого-теr;тони
чесюrх нсследованнii - струl(турная 
геологня, формац: аналнз, регно11аль-
11ая и нет. тектоннка, тектоннческое 

картироваrше. Результаты нсследова· 
шrii лежат в основе науч. nрогнозн
роваюrя, nоисков н оценки запасов 

месторожденнй полезных ископаемых, 
11х уч11тывают при nланировании н 

нровсдешш геолого-разведочных работ. 

Вопросы тектоннки террит. pecn. 
обсуждаются rш ежегодных совеща
нrrях, организуемых Междуведомст. 
вснrrым тектоннчесюrм ком. СССР, на 
реГIIОНаЛЫIЫХ СОВеЩаНИЯХ, ПрОВОДII· 

мых Среднеазнатскоir ceкщreir этого 
ком11тета (АшхаGад, 1964; Ташкент, 
1976; Фрунзе, 1978; Душанбе, 1981). 

Jlнт.: Д а " о в А. В. Гсолоrflческая нзу-
11С11110Сть ТССР. Проблемы Typкмcнiiii .
Tp. 1 конфсрснцнн по нзучсн11ю nронз· 
воднтсnы1ых c11n ТССР.- л.. 1934; с r о 
ж е. Геопоrня Туркменскоn ССР за два
дцать лет (1924-19Н). - Изо . ТФАН 
СССР, 1944, N• 2-З : М а ш рык о в К . К 
l<ратхиn обзор прсдставлсннА. о тектони
кс Туркмсн11стана .- Изв. АН ТССР, 1957, 
Nt 3; Гсолоr11я СССР. т. 22, ТуркмснсJ<ая 
~СР (rсол. onнcaнllc).-M., 1972; Гсоло
гнчсская нзучсшюсть СССР, т. 49. Турк
менская ССР.- Ашх . , 1~73 (nср11од 1800-
1940) ; 1973 (ПСрf!ОД 1951>-1960); 1976 (ПС· 
рнод 1961-19G5). 

О. 11\. П:шасснко 

Стратиграфия и палеогеография. 
Сведения no стратиграф1111 Зап. Турк
менистана nоявляются в работах 
Э. И. Эйхвальда (1834), М. Ф. Фсль
кнера (1837-38), 1(. М. Бэра (1857), 
проводввшнх обзорные нселедованrrя 
на Че.1екене, Кубадаге, Бол. Балха· 
не н !(ара-Богаз-Голе; И. И . Стеб
ницкого (1870-73), Г. И. Снверса 
(1837) А. М. Коншина (1883-97), 
А. В. kаульбарса (1881), А. И. Глу
ховекого ( 1893) н др. 
Во 2-й пол. 19 в . в работах Ф . Г. 

Кошкуля ( 1870), А. В . Ка ульбарса 
(1881) н А. М. l(оншнва (1883-97) 
появляются сведения палеогеогр. ха

рактера, связанные с древним рус

лом Амударьн (о возможности ее 
теqен11я в сторону Каспия). 
Существ. вклад в стратнграфшо, 

палеогеографшо н познание геол. 
строения Туркменнстана внеслн не
следования рус. 11 сов . ученых И . В . 
Мушкетова, К. И. Богдановича, В. А. 
Обручева, Н. И. Андрусова, А. Д. 
Архангельского, А. Д. Нацкого, И. И. 
HIIKШIIЧa 11 др. 

22• 

Рост нар. хоз-ва респ~ способ
ствопа., COЗДaHIIIO МеСТНОИ MIIHe
paЛJ.JIO - CЫpЬCUOЙ бnзы . OcoGoc зиa
'ICIJIIC нрнобрет:нот гсолого -съемо•r
ныс работы, охватнвшнс вес горные 
районы регнона. В rrcтoprш стратн
графшl 11 палсогеографн11 Туркменн
стана сов . пср11ода выделяется 4 эта
па: первыi1 - 1924-40, второй -
1941-55, трет111i - 1956-65 11 чет
вертый - с 1966. 
П с р в ы ii э т а п - расш11рснве 

геолого-съемочных работ 11 накопле
вне сведен11й по стратнграсjнш н па
лсогеографнн. Гсо.~. 11 гндрогсол. ра
боты, проведеиные И. И. Ннкшнчем, 
Д. А. Александровым, В . Н. Огневыы, 
г. и. с~/ОЛJЮ, п М. Васнльевскнм, 
О. С. Вяловым, r'. Я. Крюrгольцем, 
Н. П. Лупяовым, П. И. Калугнным, 
А. В. Дановым, П. П. Чуенко, М. П. 
Сукачеuой, В. П. Мнрошн11ченко, 
В. С. Курбатовым 11 др., значительно 
расшнрнлн представлен11п о геол. 

строении горных областей Туркмен11-
стаllа. Исследования А. Е. Ферсмана 
н д. И. ШерGаr<ова (1925) в Uентр. 
l(apaкy)tax nоложrrли начало освое
нию nустынных террит. , работы С. 10. 
Геллера, И. П. Герасимова, П. С. 
Макеева, Б. А. Федоровича и др. 
посвящены четвертичным отложе-

ниям Каракумов. Спец. страти-
графические 11 nалеогеогр. исследо
вания nроводнлнсь в оси . учеными 

центр. НИИ и вузов- В. П. !(oлec
HIIKOBЫ~I, Г. Я. !(рымгольцем, В. Ф. 
Пчелннцевым, 1-1. П. Лупповым, О. С. 
Вяловы~•. А. В. Дановьш и др. 
В т о р о ri э т а п - уточнение и 

науч. обобщение материалов по стра
тиграфшr н палеогеографии. Плано
мерные стратнграфичесюrе !Jсследо
ванrш осуществляют Ин-т геолопш 
АН ТССР, Туркм. филr1ал ВНИИГаза 
11 кафедра геологн11 ТГУ. Благодаря 
геолого-<:ъемочным работам Геол. ко~!. 
СССР, Г::ол. управления ТССР н 
спец. нсследованням по стратиграфни 
и палеогеографrш получены новые 
данные о стратиграфии пермо-трllа
совых (В. С. Курбатов, М. П . Сука
чева и др. ), юрских (Н. П. Лупnов, 
Г. Я. Крымrольц, А. В. Данов, К. 1(. 
Машрыков н др.) 11 меловых (Н. П. 
Луппов, Е . А. Худоб11на, А. Н. Си
маков, П . И. Калугин 11 др . ) отложе-
ний. О. С. Вяловым разработана 
схема стратнграфин nалеогеиа, 
А. В. Дановым составлена первая 
сводка по палеогеографнн мезо-кай
нозоiiскнх бассейнов Туркменистана. 
Стратнграфшо, фауну 11 палеогеогра
фию неогс;на Туркменистана изучал 
В. П. Колесников. 
В 50-е гг. под руt(оводством А. А. 

Али-Заде выполнены нсследованпя по 
стратнграф1111, фауне 11 палеоrеогра
фшJ плноценовых отложсю1i1 Зап. 
Туркменнстана, способствовавшне 
разработке н создашно бностратигра
фнчесюrх схем ер. плноцена (Л. А. 
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Лл11-Заде, Д. Л. Аrаларова), акqа
гыл~ского (А. А. Алн-Задс, Т. Р. Ро
ЗIJсва) 11 ~nшсронского (Г. 11. По
пов) ярусов. Состаuлсиы моноrра
фrlческое опнсап11е фораминнфер н 
остракод акчагыла (Т. Р. Розыева), 
пn.1еонтологнч. атлас ~шоценовых 

моллюсков (Р. Л . Мсрклнн, Л . А. 
Невесская). Разработана стратпгра
фня неогена Ссверо-Зап. Туркмениста
па (А. Г. Эбсрзнп) н четвертичных 
отJtожешrй Зап. Туркыенпстана (П . В. 
Федоров). Уточнена палеогеография 
тсррнт. Турr<мснистана в четвертнч
иыii nерпод (П. В. Федоров). 
Т р с т и й э т а п дальнеfiwее 

расш11ренне бностратнграфическнх и 
палеогеогр. исследований, обуслов
ленных ннтенсивными геолоrо-съе

мочнымн и ПОIIСково-разведочнымrt 

работаьш на нефть н газ в ннз~lеН
ных и nустынных paiioнax Туркыенн- ' 
стана. Работы выполнены сотруднн
каьш Ин-та теологии (ныне Турк
менНИГРИ) под руководством 
П . И. Калугина н К. К. Машрыкова, 
ТуркменНИПИнефть, экспеднц11й 
Управления геологии (ТГЭ, Небнт
Дагская комплексная экспед1щня), 
центр. геол. организаций (ВСЕГЕИ, 
ВНИГРИ, ВНИГНИ, МГУ, ЛГУ). 
Опубликованы труды по стра-

тнграфнн (К. К. Машрыков, 1958; 
П. И. Калугин, 1964; А. А. Атабекян, 
1961; Г. И . Попов, 1961; В . И. Со
лун, 1961 и др .) 11 фауне (Н . Н. Боб
кова, 1961; Т. Р. Розыева, 1962; 
Г. 1-1. Джабаров, 1962, 1964; А. В. 
Дмнтрнев, 1962; Р. Ф. Юферев, 1968; 
Е. Л. Прозоровская, 1968; В. В. 
Джабарова, А. Л. Арустамов, А. А. 
Мання, 1974 н др.). Вышли в свет 
монографин сАкчагыл Туркменнста
на:о (А. А . Али-Заде) и сСпра11очншt 
по остракодам н стратиграфии плио. 
цен-четверт11чных отложений:о (М. И. 
Мандельштам, Л. П. Маркова, Т. Р. 
Розыева, Н. Е. Степанаilтыс, 1962). 
Под ред. Н. П. Луппава издана кни
га «Геолог11я СССР:о, т. 22. Турк
менская ССР (1957). Разработаны 
регнональные nодъярусиые и зональ

ные б11остратнграфические схеыы 
10рских 11 ыеловых отложеннй (К. К. 
Машрыков, Г. Я. Крымгольц, Н. П. 
Луппов, П. И. Калугин, А. А. Атабе
кян, В. Д. Илыrн, Г. Н. Джабаров, 
Н . Н. Бобкова, Г. А. Габрнэлянц, 
В. И. Марченко, К. Н. Аманниязов, 
Р . Ф . Юферев, К. Кулиев, В . Т. Крн
вошеев. А. Алланов н др . ). Созданы 
районные стратнграфнческне схемы: 
nалеогена (0. С. Вялов, М. П. Су
качева, А. Н. Шахова, М. А. Захаро
ва, А. В. Дмитрнев, Г. Е. Кожевни
кова, Е. К. Шуцкая, В. И. Со.11ун, 
В. В. Джабарова, З . Кулиев, В. Т. 
Балах~1атова, В. А. Иванова 11 др .). 
Уточнена стратнграфня морского МIIО
цена Зnn. н Uентр. Туркменистана 
(Т. Р. Розыева, О. Узаков. В. А. Ива
нова, А. Я. Ларченков, М. М. Судо 
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11 др . ), разработана стратнграфнчс
ская схема морских 11 контlшенталь

ных отложеннй неогена Сев. и Юго
Вост. Туркмен11стана (Л . Н . Смнр
нов, Т. Р. Розыева, М. С. Ибрагll
мов, В. А. Иванова), определена 
стратиграфия плноценовых отложе
ний (А . А. Ал11-Заде, Т. Р. Розысва, 
М.. К . М.ирзаханов), детал11з11рована 
стратиграф11ческая схема морских и 
континента.~ьных отложений четnер
тичного периода (П . В . Федоров, 
Н . А. Нзгинскиil, Г. И. Амурский, 
Г. Бердысв, А. Ннгаров , А. Н . Си ма
ков , К. Я . Федоренко н др . ). Состав
лены серии литолого-фацнальных 11 
палсогсогр. карт, вошедшие в атлас 

лнтолого-фациальных карт СССР. 

Ч е т в е р т ы il э т а п - разра
ботка 11 соэдание унифицированных 
биостратиграфическнх схем юрских 
(Р . Ф . Юферев, l(. Н. Аманнняэов, 
К l(улиев н др.), меловых (Г. Н. 
Джабаров, А. М. l(урылева, А. А. 
Ман11я, М. Ш. Ташлиев и др . ), па
леогеиовых (А. В. Дм11тр11ев, Г. Е. l(o. 
жевн11кова. 3. Д. l(улиев, Л. С. Не
взорова, Л. Е. НевмирltЧ 11 др .) и 
неогеновых (Т. Р. Розыева, Г. И . По
пов , А. И. Животовекая и др.) от
ложений и палеогеогр. реконструкций. 

В 70-е гг. продолжается совершен
ствование биостратиграфических схем 
мезо-каiiноэоя на палеонтологической 
н литолог11ческой основе н реконструк
ция палеогеогр. обстановки в мезо
кайиоэойский и третичный лер11оды; 
монографическое оп11сание органиче
ских остатков мезозоя н кайнозоя; 
составление лалеонтологических моно

графий (А. А. Али-Заде), атласов 11 
справочников (Т. Р. Розыева); итого
вых стратнграфо-оалеоитологических 
н литолого-фацнальиых документов 
для региональной оценки нефтегазо
носностн мезо-кайнозойскнх отложе
ний Туркменистана (Т. Р. Розыева, 
Р. Ф . Юферев, Г. Н. Джабаров, 
М. Ш. Таш.1нев 11 др . ). 
В 1972 под ред. Н . П. Луппоnа опуб

ликован фундамент. труд - 2-е 11зд . 
«Геологии СССР» (т. 22, Туркмен
ская ССР). 

Большой вк;Iад в развитие страти
графии н палеогеографии фанерозоя 
Туркменистана внесли Н. И. Андру
сов, В. П. l(олесников, А. В. Данов, 
Г. Я . l(рымгольц, Н. П. Луппов, О . С. 
Вялов , П. И. l(алугин, А. А. Али-За
де, К l<. Машрыков, Г. И. Попов, 
Л. Н . Смирнов, Т. Р. Роэыева, А. В . 
Дмитриев, Г. Н. Джабаров, Р. Ф . 
Юферев, Г. Е. l(ожевникова, А. М. 
l(урылева, .А. Алланов, М. Ш. Таш
пиев н др. 

Стратиграфические н палеогеогр. 
материалы публикуются в геол . жур
налах АН СССР, АН ТССР, Мингео 
СССР. 

Лнт. : Гсопогяя СССР , т. 22. Туркменская 
ССР (геоп. опнсаннс) .- М.. 1972; Гсопо-

\ 

rнчсск"я нзучснность СССР. т. 49. Турк
~tснская ССР.- Ашх., 1973 (период 1~0U-
1940), 1973 (пе_риод 1956-1 900), 1976 (ne· 
риод 19G1-19u5); Д м 11 т р 11 с в А. в .. 
Р о э ы е в а Т. Р . 5О пет стратиrрафtш 11 
папсонтопогнн Туркмсниста1н1 .- Иэв АН 
ТССР. сер. ФТХиГН, 1974, N1 4. " 

Т. Р . Роэыеоа, А. В. Дмитриев 

Литологня, петрография н минера
логия. Определение отд. особенностей 
лнтологии осадочных толщ Туркwе. 

ннстана началось в 19 в . ПРI• прuвс
деюш стратиграфических работ в гор
ио-складчатых районах и сводилось 
В ОСИ . К MaKpOCKOПII'IeCKOMY отнесе· 

нню пород к определенноыу лнтоJtоги

ческому тиnу (песчаники, глины, из
вестняки 11 др.). 

В 1930-36 В. П. Батурнн- осно
воположник анализа геол. про

шлого по терригеиным коыпонентам 

осадочных пород, изучал веществ. 

состав и условия накопления неф
тегазоносных плиоценовых отложений 

Заладно-Туркм. низменности. В 
40-80-е гг. эти отложения исследу
ют М. А. Ашнрмамедов, Н. Б. Бек
мурадов, А. Б. Вистелиус, А. В. Да· 
нов, В. В . Денисевич, И. Н. Алнфан, 
Э. Г. Гельдыев, А. А. l<уэьмин, И. Ме
леджаев, О. А. Одеков, М. А. Роыа
нова, В. В. Сеыенович, l(. Тегелеков, 
О. Тораев, Н. Х. Хаджинуров, С. Х. 
Ханов, Л. Я. Шварц_ М. Э. Эсенов и др. 
Литологин и минералогии акчагыпь

ских отло>Кений Гlрибалханского р-на 
в связи с выявлением нефтегазоносно
стн посвящены работы С. А. Ама
нова, А. Л. Юрев11ча - минералогии 
вулканического пепла и глинистых 

пород, палеогеографии условий фор
мирования отложений. 
В 60-70-е гг. детальные литолого

минералогические исследования с 

целью расчленения н корреляции 

ллноценовых отложений IОго-Зап. 
Туркменистана выполнены Н. Б. Бек
мурадовым, Э. Г. Гельдыевым. Ч. С. 
Сапаровым и Т. М. Лаптевой, к-рыс 
заложили основы совр . расчленения 

красноцветной челекенской свиты на 
минералогнческие зоны и горизонты. 

Фациальное строение и генезис дон
ных отложений изучали также Д. Е. 
Косой, И . М. Меледжаев, С. Х. Ха
мов, Н. С . Цепелев и др. Большое 
науч. и лрактическое значение имеют 

исследования коллекторских свойств и 
др . фнз. особенностей песчано-алеври
товых пород, проведеиные Э. Г. Гель
дыевым, Д. И. Барановым, И. М. Мс
леджаевым, Б. Одэевым , А. Я. Ярд
жаноным и др. по ллиоцену Заладно
Туркм. неизыениости. 
А.В. Сидоренко в 1945-48 изучил 

минералы баритовых, витеритоных и: 
ки новарных рудопроявлений фанеро-· 
зоя Зап. l(опетдага, установил. 
ларагенические соотношения и уело- · 

вия формирования минералов. Мине-· 
рапогню и геохимию жильных место-· 

рождений твердых полезных ископае-

мых нееледовали Х. М. Мамедо~. 
А. Кулиев, М. Курбанов, Е. С. Пар· 
никель, Ю. С. Спивак и др. 

В. С. Прилуцкшi детально изучил 
изверженные образования палеозой
ского фундамента платформы. В 1963, 
определив хим . состав изверженных 
пород Красноводекого р-на, он наме
тил три цикла вулканической деятель

но:ти. В. С. l<нязев, В . С. Прилуц
кни и др. обобщили материалы глу
бокого бурения и дали петрографн
ческую характернстнку кристалличе
ских пород фундамента, вскрытых 
буреннем в центр. 11 северо-вост. paii

_oнax l<аракумов. Магматические поро
ды Зап. Туркменистана охарактери
зованы Е. А. Худобиной и А . А. Яч
менеnой ( 1961), закрытые районы -
А. И. Проскуркс~ (1963). 

Изучение текстурно-структурных 
особенностей, ыинералогии, геохим1ш, 
условий накопления и последующего 
преобразования пород осадочных 
комплексов Туркменистана активизи
ровалось с 1956-57 одновременно с 
гос. среднемасштабной геол. съеыкоii 
и нефтегазопоисковыми работамн. 
Пермско-триасовые отложения респ. 
исследовали В. С. l(нязев, Н. Ч. Мавы
ев, О. М. Панасенко. Юрские от
ложения изучали 3. Е. Баранова, 
Л. Г. Блискавка, Е. l(аршошина. 
К l<улиев, А. К Мальцева, В . И. 
Седпецкнй, К Томашаев, Г. Худай
назаров, Н . С. Цепелев и др. , ыело
вые отложени я - А. Алланов, Л . А. 
Антоненко, Ч . К Балкулиев, 10. Л. 
Верба, С. Л. Гендлер, М. С. Жмуд, 
Н. Н. Жукова, В. Т. Кривошеев, 
В. Л. Либрович, А. А. Лихачева, 
И. Н. Маиупяк, В. И. Марченко, 
О. Ораэов, А. И. Скуб, Л. А. Соко· 
ловская, Т. Х. Тановицкая, М. Ш. 
Ташлнев, М. М. Фартуков, П. А. Чи
стяков, Э. Я . Яхнин и др. , палеоге
новые - А. Алланов, И. Н. Мануляк, 
В. И. Сопун, Е. А. Шабаева, А. Л. 
Щавелева и др. , неоген-четвертичнь1с 
-Г. Б. Бердыев, Э. Г. Гсльдыев, 
А. И. Жнвотовская, М. С. Ибраги· 
мов, Т. М. Лаптева, М. А. Ротко, 
А. В. Сидоренко, Л. Н . Смирнов, 
Т. М. Телюшенко, А. П. Щавелева и др. 

Выяснению лнтологни вмещающих 

толщ способствовало изучение мест

ных строит. материалов, по к-рым в 

1961 Ю. Б . Аliзенберг опубликовал 

справочник. Под его руководством со· 

трудинки ТуркменНИГРИ изу•JаЛJI 

сырье для стекольной пром-сти 11 

лроизводства керамзита. l(оллектор

ские свойства мезозойских нефтегазо

иосных отложений исследованы С. А. 

Амановым, Ч . К Балкулиевым, Э. Г. 
Гельдыевым , Х. Кабуловым, В . Т. Кри· 
вошеевым, С. Г. Непесовым, А. Я. 
Ярджановым . 



В pecn. разработаны отд . мстод11ю1 
ЛI!ТОЛОГIIЧесюiХ IICCЛCДOD1\HIIЙ : А, В . 

Сидоренко - по эОJюuой косой споn
чатости и ее nапеогеогр. значению 
( 1950), расчпеиеншо I<онтиненталь· 
иых толщ по составу гравиiшо-гапеч
никоuых частиц (1955); Д. Е. Kocon 
(1975, 1978) - по nрименсиню уль
тразвука nри анализе осадочных по. 

род; Д . Е . Косой, Б. Батыров и В . Н. 
Шинарев - по количественному сnек
трографнчесi<ому анализу сиn•шатных 
и карбонатных nород и др. Эксnери· 
ментальнее исследование nроцессов 

СIIНтеза ряда глинистых минералов и 

физико-хим . условий их превращеиий 
при нормальных темп-рах и давлении 

выnолнено в 1962-66 А. И. Труби
ным, Л . И. Михайпенко и М. М. Ни
язовой. 

Попевые и аналитические работы в 
Туркменистане способствовали изуче· 
юно вещественного состава н 
текстурно-структурных особенностей 

осадочных, метаморфических 11 извер· 
жеиных толщ. Разработана методика 
ультразвуковой подготовки терригеи
ных пород для гранулометрических 

минералогических нсспедованнй . Вы
nолнена питопого-мннерапогическая 

корреляция разрезов «немых:. толщ, 

нзучено U11кпическое строение отпо

жеИIIЙ . Выявлена папеогеографня 
террит. , составлены итоговые графи

ческне дОI<ументы (питопого-фациапь
ные н литопого-папеогеогр. карты, 

серии лптопогических и питолого-фа· 
щ1апьных nрофнпьных разрезов), не
обходимые для науч. nрогноза и на· 
nравпепня nопсков nолезных нскоnае

.мых. Матерпапы оnубликованы в ат
ласах, монографиях, тематических сб . 
11 отд. ст. в журналах «Известия АН 
ТССР, сер. ФТХиГН:., «Литопогия 11 
nолезные ископаемые:. и др. изданиях . 

Исследования по питоnоi'ИИ, nетро

графии 11 MIII!epanoгшl террнт. респ. 
проводят ТуркменНИГРИ, Туркмен

НИПИнефть, Туркм. филиал ВНИИГа
за, ВСЕГЕИ, ВНИГНИ, МИНХиГП, 
Туркм . геоп. экспед1щия и др. орга
llllзащш. 

Лпт.: Т 11 х о м 11 р о n В. В. Важп~А· 
ШIIC lltlnpnoлeния разnития страт11rрафш1 , 
пнтопогш r 11 тектоники в СССР (1917-
1967) .- Иэв . АН СССР. сер. reon .. 1968, 
N2 б; А л nоп о в А. Л11топогия, минера ~ 
norltя, nетрогр а фня Jl rеохнмня .- В Кll.: 
Геопаr11qеск ая изуче1111асть СССР. т . 49. 
Туркменекоя ССР (период 1961 - 1965 ), 
DЫ П , 1.- ЛIUX., 1976, 

Jlt. Ш. Tamnп~a 

Геофизика. Р а з в е д о ч Jl а я г е о· 
фи з 11 к а. Первые геофиз. исспедова· 
IIIIЯ в Туркменистане проведепы в 
иач. 30-х гг . (В . В. Федынский, А. А. 
Шрейдер). До 1942 маршрутные 11 
nлощадные гравпметрические, эпек

троразведочные, детальные магнита-

11 ССtkморазнедОЧIIЫС работы OIIЫTIIO· 
методического характера доказали 
возможность прнмеиеиия методов 

р азведочной геофизики для нзучеиия 
геоп. строения закрытых районов . 

В 1943-50 ОСН. задача - ПOIICKII 
и разведка месторождеинli полезных 
IICKOnaeмыx: нефти 11 газа методами 
гравиразвсдки (Л. А. Юркова, П. М. 
Тиханов, Н. В. Эпштеiiн и др . ) и сей
сморазведки способом отраженных 
вопи . Исследована террит. Западно· 
Туркм. впадины, получены новые cвe
дCIIIIЯ о ее гпубиююм геоп . етроеJШh 
подтверждена эффективность сейсмо
разведкн. 

В 50-е гг. уuеnJiчнлнсь объемы ссй
сморазведкll, возобновипись зпектро· 
разведочные работы, осваива;;нсь ком
nлексные региональные геофиз. мето. 
ды поисков н разведкн мссторожде

ИIIЙ нефти н газа. В 1952-53 выnол
нены электроразведочные работы no 
трассе Главного Каракумекого кана
ла, исследованы террнт. Заnадно
Туркм . впадJIИЫ, Красноводекого n-ава, 
Зап. l<аракумов, Предкопетдагского 
прогиба (Н. В . Эпштеiщ Н . А . Туезо
ва, Н. М . ЕФремова, П. М. Тнха· 
нов 11 др . ) . С 1954 иа•1ато сейсмическое, 
гравиметрическое 11 магинтометриче

ское изучение Центр . и Заунгузскнх 
Каракумов (М. М. Раджабов, К. А . 
Косовский, А. А. Сержант, Б. М. Гей
м ан, Н. М. Соболева, В. Г. Коц 11 др . ), 
с 1956- геофиз. акваторш1 Касnнli
ского моря (Г. И. Аксеновнч, М . А . 
Яиушевич, В. А. Корнев и др.) и тер
рит. Воет. Туркменистана (Я . Г . Во
робьев, Л. И. Кунько, Б. М. Гей
маи н др.). 

С 1958 проводятся геофиз. ис
спедовання по nодготовке структур 

nод глубокое разведочное бурение и 
nонсковые работы в Центр . н Воет. 
Туркменистане. Разработана мето· 
д11ка комплексной геофиэ. развед· 
ки, изучено геоп. строенне оса

дочного чехла, выявлены и подготов

лены под разведочное бурение по. 
кальиые структуры, составлены кар· 

T!;I магнитных 11 гравитационных ано
малий террит. Туркменистана. Гео
физ. исследованиями занимаются В. В. 
Федынский, А. А. Шрейдер, С. Я. 
Шершевская, Ф. А. Арест, А. А. Бо· 
рисов, 10. Н. Годин, С. С. Ча~ю. 
Я . П. Маловнцкий, Д. М. Мнльштеilн, 
О. А. Одеков 11 др. 

В 70-е rr. в nроизводство внедрены 
новые модифнкащш геофиз. методов, 
МТЗ - маr~tитотсппурнческое зон
днровашtе, ОГТ - общие гпубнниые 
точкн, н др. эффективные способы об
работки н ннтерnрстащш полученных 
матерналов, более совершенные гео· 
физ . nрнборы, обеспечивающие матс
риалы в аналоговой 11 цнфро11ой фор
ме. Прн обработке материалов ис· 
пользуются быстродеliствующне ЭВМ. 
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Г с о ф 11 з и •1 с с к н с п с с n с д о-
о а и н я з е м н о 11 к о р ы. Осп. гсо
фнз. методы изучения строения зем

ной коры 11 верх. маитнн - гпубии· 
ное сейсмнческое зондирование (ГСЗ), 
сейсмопогня, гравиметрия, глубииное 
мапштотеппурнческос зонднраванис 

(ГМТЗ). 

В 1952 Геофиз. нн-том АН СССР 
впервые методом ГСЗ обследован 
Зап. Туркмеинстан (Г . А . Гамбурцев, 
И. П. Космннская, 10. В . Tymtнa). 
CocтaoncJiы ссiiсмн••сскне разрезы. 
OЬIЯDIIBIUIIC CTpOCIIIIC ЗCMI!OI"I КОрЫ 
paiioиa Мсжбат< а iJСкого прогнGа и 
Дапати искоii o пaдiiiiЫ. 

В 1956-58 проведсны проф11Льt1ые 
работы no методнке ГСЗ в центр . 
частн (Г. И. Аксенович 11 др . ) и на 
воет. побережье Касnнйского моря 
(Е. Н. Багинская, Л . Б . Спавнна, 
Я. Я. Коган, А. Т. Доиабедов); отра
ботан профнпь ГСЗ Теджен-Равнина 
(К. Е. Фоменко). В 1961 в Зап. ':'урк· 
менистане проведсны сейсми'iоски" 
нсспедования методом гсз на про
фнпе Кара-Богаз-Гоп-Карашор (Г. В. 
Красиопсвuсва) . В 1962-64псследо· 
ваиы трн профиля ГСЗ . Два из IIIIX -
в Зап . Туркменнстане: о-в Огурчнн
ский - Сарыкамышекая впадина 
(Б . А. Хариков) н Атрек - Сагнз 
(С. С. Чамо), третий- Геок-Тепе
Арапьское море (В. 3 . Рябой) .. Уста
но!lлено споисто-блоковое строенне 
земной коры, составпена сейсыиче· 
екая характернстнка ее оси . споев н 

nротрасснрованы разломы. 

Прн изученни гпубннного строения 
земной коры, особенно труднодоступ· 
ных районов, применяется метод от· 
ражеиных волн земпетрясениl! 
(МОВЗ). Первые нсспедования про
ведсны nод ·руководство~! Н. К. Бу
пнна в Центр . Туркменистане. В 
дальнейшем профили МОВЗ изучены 
в Юrо.Зап. Туркмсннстане, в Копет
даге, в пределах юж . склона плат· 

формы, н в !Ого-Воет. Туркмениста· 
не (В . И. Лыков, В . А. Безгодков, 
А. И. Минин, А. К. Кульджаиов). 
Данные гравиметршr и магннтомет· 
рнп нспопьзуются при нзученни стро· 

ення земной коры и верх . мантии 
террит. Туркыеюrстана (Ю. Н . Годин, 
О. А. Одеков, Ф. А. Арест, А. А. Юв· 
шанов, О. К. Басов, Е. В . Штанько, 
М. К. Курбанов, К. Оразов и др.). 

С 1964 изучаются геоэлектрическне 
характеристпкн земноl! коры и выяс
няются возможности пспопьзовання 

магнитотелпурических методов nри 

нсспедоваюш ее глубннного строеuня 
(В. Г. Дубровский и др.). Состав 
лены модели земной коры и верх. 
мантнн крупных тектоннческих зле· 

ментов Турк11еюtстана, охарактерн· 
зован рельеф nоверхностн оси. слоев 
коры, выделены неодиородностн коры 

11 верх. мантнн, протрасснрованы rny-
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бннные разломы, террнт. pecn. рай
онирована по типам строения коры. 

Мощность земной коры о Турю!енн
ста·не меняется в nределах 30-55 н 
ее консолнд11рованно1! части - 12-
42 км. Небольшне мощности коры 
характерны для Прнбзлх:шской деп
рессшr, Предкоnетдагского nрогнба, 
Мургабскоi1 впадины, нан:ченьшне -
в nределах Южно-Касnнiiского масси
ва н Карабогазского свода. 
Исследуются особенностн rлубшrно

го строеrшя нефтегазоносных областеir 
Туркменистана ( 1981). 

Лит.: Г о д 11 н Ю. Н. Осноnные nапраn
пения HDY'II10·11CCЛCДODDTCJIЬCKIIX ГСОфli.ЗIIЧС· 
ск11х р:-абот 1=1 Тvnкмсоншr. - И :~ n. ЛН 
ТССР, сер. ФТХ11ГН, 1960, N• 4; е r о ж е. 
Глубинное строевне Турк!.tеннн no геофн
знчсскнм nанпым . ..:.... /1.\,, 1969; Состояине 11 
задачи геофнзнчесю1х нссJJсдованиn зсм
ноn коры н nepxпcn мантии террнторшl 
Туркмен11стана.- Ашх.. 1968; Кур 6 а
н о в М., О д е к о в О. А., Н е n е с о в Р. 
Состояние н развитие IICCneдonaпнn no фи
зике Земли в Туркменнстане. - Изn. 
АН ТССР, сер. ФТХ11ГН, 1970, N• 2; О д е
к о в О. А.. В а с о в О. К. Разnнтне гео
фнзическllх нсспедоnаннn в "J:ypRMCIIJICT3· 
не. - Иза. АН ТССР, сер. ФТХнГН, 
1974, N't 1; В а с о в О. К. Глуб11ннос стро
ен н• в rеофнзнческне особенностн зсмноn 
коры террнторни Туркменнст.:э.на.- Ашх .• 
\981. 

О. К. Вnсов 

Геохимия. Мннера.~ого-петрографи
ческие и геохнм. нсследовання на тер

рнт. ТССР до 1941 nроводпли А. Е. 
· Ферсман, Д. И. Щербаков и др. 
А. Е. Ферсман обследовал залежи 
серы, nодсчитал ее запасы, установил 

генезис и рекомендовал для пром. 

разработки. 
Первые геохим. исследования неф

ти н rаза начаты в Небнт-Дзге 
(1954) Туркм. филналом Всесоюз!jо
го нефтяного НИИ (ВНИИ), переиме
нованного в 1970 в Туркм. н .• н. nро
ектныii нн-т нефти (Турю!енНИПИ
нефть). 
С 1954 изучаются нефти, газ, би

тум и воды Западно-Туркм. низ
менности. Вnервые ( 1956) для 
месторождений Прнбалханья и раз
ведочных nл. Кеilмир-Чекншлерско
rо р-на детальные исследования 

нефтей nроводит И. С. Старобинец, 
давший их rеохнм. характеристику 
и выделивший три тиnа; нефти с nре
обладаянем в верх. частях nро
дуктивной толщи нафтеновых угле
водородов во всех фракциях (Небнт
даг, Дагаджик); с nреобладанием 
нафтеновых углеводородов (Зап. Кум
даг, Зал. Челекен, Алигул); проые
жуточные, близкие ко 2-му типу 
(красноцветы Котурдеnе, Заn. Кум
даг н др.). 
В 1956-60 Всесоюзный н.-и. геол; 

нн-т (ВСЕГЕИ) nроводит гидрохпм. 
исследования в Западно-Туркм. низ
иенностн, Центр. Каракумах, на Крас
ново.ztском л-ове, Бол. Балхане и в сев. 
nредгорьях Коnетдага (М. Г. Гуре
вич, Е. Н. Дуто в а н др.). !0: В. 
Добров, В. В. Ко.'!однй 11 О. П. Гир-

дюк опнсыва ют nдастоnые nоды ме

сторождений Прнб:~лханско1·о р-на. С 
\960 1(. Тегедекоn I!Сследоnал ГeOXII
MIIЮ рзсссянного органического nеще

стоа 10.-3. Typ!,MeiiiiCTiiН:l 11 устзно
онл, ЧТО В ПЛIIOЦCIIODЫX ОТдОЖеiШ

ЯХ его содержание позрастает от псе

чашшов _к глннзм; отложения 1(рас

ноцветнон толщи акчагыльского 11 
аnшеронского ярусоn характеризуют

ся ЛеГ\Ш~! ЭПIIГel!eTJIЧeCIШM битуМОII
ДО~!. О. В. Бзрт:tшевнч дает геохю1. 
харзктернстнку расссяшюго органнче

С1ШГО вещества 11 битумов мезо-кай
нозоiiсюrх отложеннii центр. н сев. 
paiioнoo Туркменнстана, оnределяет 
их хн м. и генетические тнпы ( 1963). 
Прнсутствне органн•JеСI<ОГО вещества 
11 бнтумов в магматических породах 
О. В. Барташевнч связывает с юрски
ми отложеншвш. 

Буреннем глубоких скважин в раз
лнчных раiюнзх Турi(Меннстана в 
1961-65 получен богатый мзтернал, 
характериз. геохимию рассеян

ного органичесl\ого вещества, би

тумов и газа. Комплексное геохнм. 
исследование осадочных nород 

nлноценовых отложеннii Юго-Заn. 
Туркменистана для оnределения 
его генетического тнпа nозво-

лило выявить особенности распре
деления, изменения органического ве

щества в nроцессе nогружения nород 

и оnределить главную фазу нефтеоб
разовання n плноценовых отложениях 
Юго-Зап. Туркменнетава (Д. Р. Бер
дыева, 1973). 
В 1974 в Ашхабаде состоялось Все

союзное совещание по генезису угле

водородных газов, на к-ром выявле

но положение зон генерацнн и аJ(Ку

муляцни газа в бассейнах на раз
ных стадиях литогенеза nород, круп

ных месторождений; закономерности 
размещения залежей газообразных 
н жидких углеводородов; дана оцен

ка nерсnектнв газоносности тер

р11Т. И др. 

В 70-е гг. ученые занимаются оцен
кой персnектнв нефтегазоносностн 
террнт. ТССР (Г. В. Редин, В. И. Гра
бенко, К. Тегелеков и др.). 
Фундаментальные труды А. Е. Ферс

мана, А. В. Даиооа, Д. И. Щербакова, 
В. В. Колодня, И. С. Старобинца, 
О. В. Барташевнч, Ю. В. Доброва, 
К. М. Тегелекова, Д. Р. Бердыевой 11 
др. дают науч. представление о гео

химии нефти, газов, битумоидав н вод 
ТССР. 
В Туркм. н.-и. геологоразведочном 

ин-те функционируют 2 лаборатор;ш, 
заннмающнеся комплексным геохим. 

изучением рассеянного органического 

вещества горных nород, нефтей, га
зов и конденсатов. 

Л11т,: Б ар т а ш е n 11 ч О. В. Орrаннчс
ское nещсстnо мсзо-каnнозпnского комппск
с::J Туркменшr. В кн.: Вuнросы гсологшr 
Туркмсшш.- Awx., 1965: С т ар о б JIII ~ ц 
и. с. ГсоХJtмня нефтсll н roзon Cpcgнcn 
Азкu.- М.., 1966; Т е r е n е к о n К. М. Гс-

OЛOГO~ ГCOXIIMIIЧCCKIIC OCOбCIIIIOCTII ПЛIIОЦС· 
IIODbl:( OTЛOЖCIIIIЙ 10ГО·3::JП3ДIIОГО T}'PIO·IC· 
1111СТ311а D CDЯЗII С IICфTCГaЗOIIOCIIOCTЬIO,
i\nтopcф. докт. дне.- Лшх., 1971; Б с р д ы
с n а Д. Р. Геохнмнчсскнс нсспсдоnа11ня 
орrаннчсского nсщсстnа по осrюnн ым раз
IIОстям ГJJIIIIIICTЫX IIOpoд ПЛIIOЦCIIODЬIX ОТ· 
~'IOЖCIIIII1 IOro-Зannдii011 Typк:o.ICIIIIII (в сnя
зн с nоnросами псфтсносностн). - Лnто
рсф. канд. дне.- Л., 1973. 

Д. Бердысва 

У•1с1ше о полезных 11скопасмых. 13 
20-30-е 1т. в Турю1сннстш1е разоора
чнваются nопсково-разведочные ра

боты на самородную серу, калий
ные соли, бентонитавые глнны, 
кам. уголь, барит 11 цветные ме
таллы, пзучаются условия их обра· 

зовання. Начало учению о полезных 
НСI(Оnаемых в pecn. nоложнлн А. Е. 
Ферс~1ан, Д. И. Щербаков, Н. И. Ан
друсов, А. С. Уl<лонскнй, А. В. Да
иов, Н. П. Луппов, Г. И. Смолка, 
В. Б. Порфнрьев, В. П. Мнрошннчен-
1{0, Е. А. Репыан, В. А. Вахрамеев, 
Н. П. Xepaci<OB н др. При нсследова
ннн nроблемы исnользования природ
ных богатств Кара-Богаз-Гола (суль
фатов натрия, магния, калия и их 
мнкрокомпонентов - брома, бора, 
стронция 11 др.) решены фнзико
хнм. 11 гндроrеохнм. аспекты совр. 

солеобразования (А. А. Лебедни
цев, Н. С. Курнаr(Ов, Я. Б. Блюмберг, 
В. П. Илышскнii 11 др.), установ
лены зщ<Ономерностн раз~1еще11ия 

MIIKpOI<OMПOHeiiTOB В aJ<BaTOpИII За

ЛИВа, нсследован гндрохим. режим и 

оnределены запасы его погребеиных 
рассольных горнзонтов (Г. А. Ва
сильев, Г. С. Седельников, Э. Ч. Пра
солов, Б. Гурбанов, В. П. Федин, 
А. М. Пустыльин"ов 11 др.). 

Изучены условия формирования 
nром. йодабромных вод (В. Б. Пор
фнрьев, Б. А. Бедер, Г. И. Смолко и 
др.). Выявленная генетическая связь 
nром. йодабромных вод с залежами 
углеводородов н установленные зако

ноУiерности их размещения обеспечили 
проведение nонсi(ОВо-разведочных 

работ с высокой геолого-экономнче· 
cкoil эффективностью, в итоге созда
на прочная минерально-сырьевая ба
за iюдоброУiноii пром-сти (Г. И. Ан
тонов, М. М. Батыршни, А. В. Ку
дельсlшй, А. Курбанмурадов, М. Ф. 
Молчанов, А. Акмамедов, Ю. В. Доб
ров, Л. Г. СоколоЕскнil и др.). 

В 40-50-е гг. в исследованиях nо
лезных искоnаемых выделяются науч. 

направления; изучение гидротермаль

ного рудообразования (А. В. Сидо
реш(О, Г. И. l(аляев, В. Т. Демин, 
В. И. Бирюков, Б. П. Жданов, Н. П. 
Поддубный, С. Т. Б адалов 11 др.), 
твердых горючих (К. К. Машрыi<ОВ, 
Н. П. Луппов, В. С. Курбатов) 11 гео
логнн неметаллнческих полезных нс

копас'-iьrх (А. С. СОJ\ОЛОВ, А. В. Да
ноu, Н. П. Гlстроu, М. С. Бан•1енко, 
Г. И. Каляев, А. И. Дзенс-Литовск11il, 

-



М. 10. Гаркавн, 10. В . Добров, IO. Б. 
Аliзенберг н др.) . . 
Успехи науки о полезных ис

копаемых позволяют прогнознро

вать месторождения и оцею1вать нх 

мннсрапьные ресурсы на ос110ве 

структурно-тсктоинческого, пнтопого

фацнапьного 11 мннерапого-геохнм. ме
тодов нсспедованшi, определять иа
правпення и выбирать метод11К11 понс
ково-разведочных работ на самород
ную серу, капнi111ые соли н целеетин 
(Е . С . Парннкель, И. С. Лазарев, В. Н . 
Ткачу!<, В . И. Седпецкнй, Б. П. Жда
нов). Разработаны вопросы аупlгеюю
го цеопнтообразовання (А. С. Михай
лов/ М. И . Раевсю1й), устано::пены и 
практически обоснованы закономср
ностll размещения месторождений ки· 

новарн (10. С. Спивак, Б. П. Жда
нов, В . Д. Андреев, А. Г. Бушмакнн, 
Н. Р . Абрамов), самородной н га~n
вой серы (А. С. Соколов, Е. С. Пар
никеЛI•, И. С. Лазарев, В. Н. Тка· 
чук, С. Л. Хрнщановнч, В. Ф. Каза. 
ков н др . ), калийных и каменных со
пей (В . И. Се!!лецкий, Х. Худайку
ппев, Н . П. Поддубный и др.), целе· 
стина (Б. П . Жданов, -3. Д. Кvпнев 
н д·р . ), поделочных, облицовочных 
камней н др. местных строит. мате· 
риалов (К. П. Беркепиев, С. Д. Ял
капов, И . В. Фуженков н др .) . 
Л11т. : Гсопоr11я СССР. т. 22, Туркмс11ская 

ССР. ч. II .-M.,I957. 
Е. С. Парпикепь 

Геология нефт11 11 газа. Первые све
деиня о добыче нефти на террнт. 
Туокменпстана относятся к 18 в . В 
1781 на Челекене колодезным спо
собом дnбыто 4 тыс. пудов нефт11 . С 
1887 здесь бурит скважины фирма 
Нобеля. Впервые в 1908 с глубины 
140 м попучен нефтяной фонтан с су
точным дебитом 24,5 т. К 1911 макс. 
годовая добыча нефти дост11гпа 217 
тыс. т. До установления в Турк~tенн· 
стане Сов . вл асти на Челекене насчи
тывалось 350 скважин. 
Геол . строение нефтяных месторож

дений Прикасппflсi<ОЙ нн ·н,енностн 
изучали В. Н. Вебер и К. П. Калнц
rшй ( 1 907-09), COCTaBIIBШIIe первуЮ 
геоп . карту Небнтдагской структуры . 
Исследовав структуру Монджуклы, 
Бандага п Кеймнр-Чекншлерского 
р-на, к. п. Капнцкий ВЬ!ДВННУЛ ОШ\1· 
бочную теорию псрвнч•юго запеганпя 
нефти в пластах, по к-рой разведка 
гvризонтов красноцветной толщи, рас
положенных ниже водоносных гори

зонтов, считалась неперспектпвной и 
на ииж . гор11зонтах Прltбалхан
ского р-на я Челекенэ долгое время 
не велась. 

После Окт. рев. гЕ"оn. с1.роенне и 
нефтегазоносность IОrо-Зап. Туркме
нистана изучали С. А. Ковапевскпй, 
10. А. Косыгин, В. Н. Огнев, В . П. 
Колесников, К. С. Маслов и др. С 
1932 планомерные гсофиз. исследова
ния проводили В. В. Федынск11й, 

IO. Н. Годин, А. А . Шреiiдер, Н . М. 
Ф уфаев, Л . М. Фнлипова. · 
В кон. 20-на•r. 30-х гг. И. М. Губ

кин н В. Б. Порфнрuев вопреки тео· 
рпн К. П. Катщкого дОI<азалн вnз
можность вторичного залега!IНЯ неф
ти во всех известных горизонтах, по

ложив начало разведке ер. 11 нюк. 

гор11эонтов красноцветной толщ11 За
падно-Туркм. HIIЭMCHHOCTII. В Мае 1931 
одна нз скважнн Небнтдагского место
рождення вскры.ча нефтя110й пласт 
на глvбннс 470 д 

Гео:Л . строение нефтяных место
рождеНIIii Пpнкacnllitcкoii rlllзменно
сти изучали Г. К. Орьев, Б . Б. Лер
маи, А. И . Катаев. М. Эсенов, А. И. 
Смолка (1935-39), открывшие но
вые структуры с прнзнаi<амн нефти 
между Небптдагом н Боядагом. Про
ведены геол. съемки Кумдага, Кара· 
депе, Монджуклы, Боядага, Сыртлам
пы 11 ЛР. Вопросы промысповой геоло
гии , условня залегания нефтяных за
лежей исследовали В. В. Денисевнч 
н К. К. Бабенко. 
В 40-е гг. ученые АН СССР и Все

союзныl't нефпrной н.-п. геологораз
ведочный ин-т (ВНИГРИ) исследова
ли нефтяные месторождения Поикас
пнiiскоl't ЮIЗМСННОСТН : М. И . Варен· 
UOB я П . Г . Суворов (1937-40) , А . В . 
Данов (1945-50), В. А . Атанасяп, 
П . С. Любнмоr>а н М. И. Мандель
штам (1942-43) , Ф. И. Романов 
(1943-46), Г. В. Шведов (1943-48), 
Б . Н. Любомиров и И. Я. Ермилов 
(1946-47). 
В соответствии с постановлеинем 

сО дальнейшем развитии нефтяной 
промышленностн Туркменистана:. 
(1 948) в пром. разведку вовлечены 
пл. Котvрдепе (1948), Воет. Небит· 
даr (1949), Монджуклы (1949) . Ка
радепе ( 1 949). Челекен (1949), Уоун
джvк (1950), Кызылкум (1951) н Боя
даг (1951) . В11едряются комплексные 
методы rеофнзню1 - cel'tcмo- , грави
и магН!tторазведка . Площадными нс
следованl\ямн охвачены раiiоны Зап. 
ц Воет. Туркменистана н Зап. Узбе
КIIС'~аяа: выявлены погребеиные струк
т~· ры, послужившие основоl't понсково· 
разведочных работ на нефть н газ. 

Постановление ЦК КПСС я СМ 
СССР сОб уснпенни геологоразве· 
дочных работ на нефть ·Я газ в за
падной части Средней Азнн:о (1956) 
ускорило региональные и детальные 

геолого-геофнз. н буровые работы на 
террнт. Туркменистана. С 1957 Уп
равление геологии СМ ТССР я объ
единение Туркменнефть развернули 
к~мплексные понсковv-разведочные 

работы в Центр. Каракумах. При
амударьинском, Ташаузском, Баl'tрам
Алн/\ском я Кушкнrrском р-нах (В . В. 
Семенович, Г. А. Габрнэлянц, r . И. 
Морозов, М. М. Германюк, В . · В. Га
псев. В . А. Тептщкнii, В . Г. Kou, 
А. Н. Давыдов, 3. Б. Хуснутдннов, 
И. М. Кубасов, А. Г. Блнскавка, 
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В . Я . Соколов, В . В . Денrrсевнч, 
М . Ашнрмамедов н др . ). 
В кон. 50-нач. 60·х rr. установпе

на ПрОМ. газОIIОСНОСТЬ Центр. (3еаг
.1Н-Дарназа), IOro-Bocт. и Заунгуз
скнх Караl<умов (Фараб, Байрам
Ллн, Майское, Ачак н др .) н !lсфте· 
носность Зап. Туркменистана (Зап. 
Челекен, Небнтдаг, Кумдаr, Котур
депе, Барса-Гельмес, Окарем, Камыш
лыджа). В 70- е гг. открыты новые 
~•есторождеrшя на Ю .- В . респ. (Шат
лык 11 Даулетабад-Донмез). 
Региональные геоф11з . исследования 

10. Н. Година способствовали нзуче-
111\Ю глубишюго строення земной ко
ры Н верХ . MЗIITIIH . Он COCTaBIIЛ 
первую карту тектонического раiiонн
ровання платформенной области 
ТССР. Тектоническим раiiоннрованн
ем нефтегазоносных областеii респ. 
заннмалнсь Г. И. Aмypcюtii, А. А. Ба
киров, А. А. Борисов, А. К. Буляп, 
Г. А. Габриэлянц, А. Н. Давыдов, 
Г. Х. Днкенштейн, К. Н. Кравченко, 
В. В. Семенович, Л . Н. Смирнов, 
IO. И. Сытнн, П. К. Чихачев, П. П. 
Чуенко н др. 
Разработаны схе~tы нефтегазогеол. 

районирования, расчленены иефтега
зоносные комплексы, составлены кар

ты перспектнв нефтеrазоносностн с 
выделеннем зоi! иефтегазообразовання 
и накопления, карты распределения 

коллекторов региональных продуктив

ных толщ я др. 

По тектонике н нефтегазоносностп 
nубликуются ст. н монографин (Г. Х. 
Днкенштейн, А. А. Бакиров, В. Г. 
Васильев, Г. А. Габриэлянц, А. Н. 
Давыдов, И. С. Старобннец, Я. А. 
Ходжакулиев, М. К . Мнрзаханов, 
О. А. Одеков. А. К. Алланов, Л. Н. 
Смирнов, Н. А. Крылов, Г. А. Аржев
скиl't, 3. Б. Хуспутдпнов, К. Н . Крав
ченко, А. Ашнрмамедов, В . Я . Соко· 
лов я др.), характеризующие законо
мерности размещенпя, условия фор
мнроваияя и поисков качественно но

вых типов ловушек нефти я газа, Сl!Я· 
занных с зонами выклинивания, стра

тнграфпческнмн несогпаснямя, рнфо· 
генными образованиями я др. В раз
личных областях респ. известны бо
лее 700 пп., перспектнвных на нефть 
11 газ. 
Газовые месторождения Туркменя

стана обеспечнвают гаэСJ ,lроводную си
стему Ср. Азия - Центр. Успехи в 
создании топлнвио-энергетнческоll ба
зы респ.- результат объединенных 
усилий крупных научно-прояэводст

венных коллективов - ВПО Туркмен
нефть я Туркменгазпром, УnравлеП1'rя 
геологии ТССР. 

Л11т.: Ш а ~ а р о в С . Нефть и rаэ Турк· 
.,ен1ш.- Awx .. 1962; Рве в с к и А М. И., 
с у ю R о. Н. т.. ф 8 рту к о. М: м . 
Что Т.3ЯТ в себе недра Туркмеюш.- Amx .. 
1974; А м а н и 11 я з о 11 'К, . Н . Геолоrнqе. 
ское стоо~1111е 11 1.11111ерппьно-сырьеnые ре. 

сурсы Турю.sевJш.-Сер. •Нпуха о Зеuле• . 
1980, .N't 4. А. Н. Давыдов 
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Гидрогеология как нnука выросла 

на основе nрактнческой деятельно
сти человека. В обстановке недостат
ка нлн nолного отсутствня nитьевой 
воды нас. Туркменистана вынуждено 
было создавать различные способы 
водоснабжения, вырабатывать приемы 
nоисков nодземных вод, сбора атм. 
осадков, стр-ва нар. гидротехн. соо

ружений (кяризов . сардоб, наливных 
колодцев и др.). Первые сведения о 
гео,1огш1 края nоявились в 19 в. и 
nринадлежат рус. ученым В . А. Об. 
ручеву, Н . И. Андрусову, К. П . Ка
лrщкому, А. Д. Нацкому и др . 

Планомерное геол . и гидроrеол. 
изучение Туркменистана, начатое в 
20-30-е гr., вызвано реконструкцией 
экономнки респ., необходимостью 
гидрогеол . картиров:.~ния и nостанов

кой сnец. разведочных работ. Гидро
rеол. исследования nроводили н.-и . 

учреждения АН СССР, геол. ОDrани
защш ВСНХ н др . , с 1938- Туркм. 
rеол. управление. 

Первые гидрогеол. исследования по. 

казали, что в респ. имеются значи

тельные ресурсы пресных nодземных 

вод. Гидрогеол. исследования и съем

IШ nроведсны nод руководством И. И. 

Никшича , Г. И. Смолко, В. Н. Огне
nа (Копетдаг и Бол. Балхан) , Г. И. 

Смолко, В . В. Александрова (Западно

Туркм . низменность, дельты Тедже
на и MvDraбa) . Работы Б . А. Федо
оовича, · п. М. Васильевского, Б. П. 
Орлова, Б. А. Бедера н др. nосвяще
ны изучению гидрогеол. условий Ка
ра-Богаз-Гола и припегающнх рай
оно!! . Красноводсi'ИЙ п -ов изучали 
П. М. Васильевский, М. Ф. Двали, 
Г. А. Лебедев, А. А. Никитюк. Во
просами водоснабжения террит. Турк
менистана заиимались Г. С. Чык
рызов . Н . Г . Запрометов, П. И. Калу
гин, П. А. Паикратов и др. 

Подземные воды Каракумов изуча
ются в связи с проnуском амударыш

ской воды в Каспий. В итоге личных 
исследований С. Ю. Геллер и В. Н. 
Куиин пришли к выводу, что грунто
вые воды Каракумов питаются под
земным и поверхностным стоком с Ко
петдага и за счет фильтрации яз DD. 
Теджеи, Мургаб и Амударья . С . Ю . 
Геллер дал схему районирования nод
земных вод, к-рую использовали до 

1940. 
В 40-е гг. геол. организации респ. 

приступили к спец. гnдрогеол. рабо
там: разведаны и введены в действие 
источники водоснабжения в районах 
Каз:!иджнка, Небит-Дага, Джебела, 
Карагиджака, Бала-Ишема, Нефеса 
fБ . Ф . Костип. Г . Я . Рябчинскиit, И . П. 
Лабутин, В. С. Кудинов и др . ). Вода 
новых источииков обеспечила разви
тие пром . и коммунального комппек-

са всего Зап . Туркменистана . Гидро
геол. разведка не прекращалась и в 

годы Вел. Отеч. войны. Для водо
снабжения железной дороги, отрасле
вых пром . объектов и подсобных хо
зяйств провод11лось разnедочио-экс
плуатациоииое бурение (Н. Кульд
жаев, С. Г. Коробкии, А. Ф . Фарад
жзев н др . ). 

Первые крупные гидрогеол . и ии
женерно-геол. 11сследоваиия в нача

ле Вел. Отеч. войны проведсны 
по трассе Караl<умского канала 
протяженностью более 1000 KJI (В. Л. 
Дубровкии, К. Н . Иомудский. А. А. 
Петров, П . А. Луцеико. Г. Я . Рябчин
скнй, Л. Ф. Ильин, В. А. Матвеев, 
С. Г. Коробкии -и др.). В итоге опре
делены направления канала, обосно
вано его проектироваиие и стр-во. 

Оди<Jnремеино осуществлялись регно
иальиые комплексные гндрогеол. , 

иефтепоисковые и разведочные ра
боты. В предгорьях Копетдага 
вскрыты зизчнтельиые запасы прес

ных подземных вод, эксплуатнрующ1t

еся скважю1ами н обеспечивающие 
водой Ашхабад, проы. и с . -х . объек
ты. В разведке пресных подзем
ных вод предгорной равнины Ко
петдага участвовали А . О . Шапи
ро, М . Р. Мнлькис, Р . Н . Клыш
иикова, А. П. Белоиожко, Г. Г. Ке
лембет, И. М. Аидриенко, А. А. Мры
хии, В. И . Байков и др. 

В 1951 экспедиция Туркм . геол. уп

равления приступила 1< rндрогеол. и 

ииженерио-геол. исследованиям трас

сы канала от Амударьи до Небит

Дага. К 1953 попучены гидроге-

ол. и иижеиерно-геол. 

характеризующие трассу. 

материалы, 

Прнмени-

тельно к пустынным условиям разра

ботаны методы бурения, гидрогеол. 

съемки 11 др. (В . Л . Дубровюш, С. А . 

Трескинский, Н. Г. Шевченко, К. Н. 

Иомудский, М. С. Салмин, Г. Я . Ряб
чиисюlй, С . Г . Коробк1111 и др . ). 

От.крыт11е Н . Г. Шевченко, Л. И . 

Аветисовым, К. Н. Иомудским в 
Приузбойских Каракумах Ясханского 
месторождеи11я высококачествеиных 

пресных подземных .вод лиизового 

типа, используемых ·В пром . водо

снабжении Зап. Туркменистана, име
ло большое иауч. и практическое зн~
ченяе. В Чильмамедкумах Н . Г. 
Шевченко и М. М. Батыршин 
нашли линзу пресных вод с запаса

ми пром . категории , утвержденными 

Гос. комиссией по запасам nолезных 
ископаемых (ГКВ) . Линзы пресных 
вод разведаны также в уроч. Чеnкез
ли (Н. Г. Шевченко, . В . Г . Бери
штейн), в Заунгузских (Д. А. Алек
сандров, Г. Г. Моргунов), Юго-Вост. 
Каракумах (И. Я . Давыдов, Г. П. 

Лучкнн) . Установлено, что суммар
ные статическне запасы nресных 

вод линз составля1от 80 КА13, но ис
пользуются они недостаточно. 

На примере освосюtя Ясхаискоrr 11 
др . линз пресных nод Каракумов вы
росла 111111рогеология аридной зоны 
юга СССР. 

В Зап. Туркменистане под руковод
ством Г. А . Борщевекого разведаны 
месторождения пресных вод - Па
роуидагское, Пурнуарское, Ушаl<скос 
и др. Все они переданы о эксплуата
цию. В пределах Зап. Копетдага оце
нены запасы nресных вод по долинам 

рек, уже частично Эl<сплуатируемые 

(А. В. Кудельсю1й, А. А . Мрых1щ 
С. Д. Кузнецов и др . ) . 

С кои. 40 -х гг. Туркм. геол. уп
равление организовало наблюдатет.
иые станции, изучающие режнм под

земных вод в районах интенсивного 
орошения и nодозабора (С . В . Корен
иовз, И . Н. Сахарова, М. И . Ярмиш
~11'1. r . м. Т-оnалов . Л . м . Mз11Ъ'nt!D, 
О. Ниязов, И . М. Андрие1шо. А. Е. 
Москаленко. В. И. Б~Jiков, А. А. Мры
хии, Н. Г. Мальцева , С . Исматов и · др.). 

J<; 1967 завершена среднемасштабная 
гидрогеол . съемка 'Всей тероит. респ. 
fB. Г. Бернштейн, Н. Г. Шевченко, 
А. П. Бе.,оноЖI<О, О. Я. Ивашенко, 
Д. А. Александров. В. Н. Соколов н 
др . ), на б. ч . проведеиа крупномасштаб
ная гндрогеол. съемка (Н. М . Скорюl
из, Д. А . Александров, В. П . Дорошен
ко, Н. Г. Шевченко. Г. Г. Моргvнов, 
JO. В. Гунькин, А. Н . Шм~тков, В. В. 
Колосов , Р. Б . Акыев . Ю. В . ТимоФеев, 
Я . Р . Хvдаяров. Р . Хvммедов, С. А . 
Фомин. Б . С . Лvт. Е . И . Мальцев, 
А. Н. Еремеев, В. В. Лякин 11 др . ). 

В 80-е гг. гидрогеол. работы сосре

доточены на детализации отд. объек

тов и переоценке запасов пресиых 

вод в различных ра йонах. Интенсив

но развиваются гндрогеол. исследова

ния, связанные с разведкой пром. н 

лечебных вод (В . Ф . Казаков , О. Я . 

Калугина '" др.). 
Задача гидрогеол. службы Туркме

нистана - охрана подземных вод от 

загрязнения и истощения, разработка 
мер борьбы с потенциальными неточ
никами загрязнеш1я, методов воспол

нения запасов прссных вод 11 др . 

Лнт. : Гнп.роrсопогни и шrжсr1ср11ая rсо 
nогяя . - Саратов, 1969: Гндроrсопоrня 
СССР, т. 38. Туркменеквн ССР.- М. , 1972. 

К. Иомудск11R, Н. Г. Wевqенко 

Инженеризя геология. В 30-е гr. в 
связи с с .-х . освоением земель 11 
граждансю1м стр-вом начаты первые 

ннжснерно-геол. работы, ограничен
ные в осн . оце11кой cnoilcтв грун-



тoiJ (М . М. ИIJан1щып, Б. Ф. Коспщ 
В. В. Майnальд, А. Н. Урбанская). 
Туркы. ученые проiJели инженерно. 

геол. исследования, необходныые для 
проектпрования и стр-ва Главного 
Туркм. и Каракумекого каналов. По
лучены и спстематизироnаны сnеде

. ни я о фнзико-мех. свойствах грунтов 
различпых стратиграфо-генетическнх 
типов (В. Л. Дубровющ Н. К. Ги
ринскиi\, К. Н. Иомудский, Е. Д. Шаш
ков, С. 1\. Фаньковский). Сооруже
ние Каракумекого канала нм. В. И. Лe
HJIIJa ускорtмо развнтие с. хоз-ва 

и определило мелtюративное направ

ленне инженерной геологии. Мелиора
ТJiвными работами охвачены все оа
ЗJJСЫ и дельты круппых рек (Г. П. 
Батовсt<ий, В. П. Дорошенко, Л. М. 
Мальцев). В 1973 И. Ф. Карякинсо· 
стаnил мелкомасштабные ииженерно· 
геол. карты республики. В 1978 ре
зультаты исследованиi\ обобщены в 
монографии по шtженерной rеологии 
ТССР. 

В 80-е гг. развиваются иауч. на
правления инженерной геологии: сред
немасштабное ннженерно-геол. кар
тирование для стр-ва (Управление гео
логшt ТССР, И. В. Лыкова); JJНЖеиер
но-геол. обоснование сейсыического 
МJ!Крорайоиирования городов и посел
ков (Управление геологии ТССР и 
АН ТССР, А. А. Буракова, А. Н. Вах
танова); изучение экзогенных геол. 
процессов, крупномасштабное карти
рование водосборных пл. селеопасных 
бассейнов (Управлеиие геологtш 
ТССР, И. В. Лыкова, Л. М. Войто
вич); теоретические исследования 
(ТПИ, К. Акгаев, Н. Нургельдыев); 
исследования для мелиоративного 

стр-ва (Управление геологии ТССР и 
Туркмеигипроводхоз); ииженерно-ге
ол. изыскания под отд. объекты 
(Туркменгоспроект, Гипроводхоз, Гнп-
ронисельхоз, Каракумгипроводхоз, 
проектиые ин-ты J<Оммуиального 

хозяi\ства в областных городах респ.). 
Методшш разраб а т ы в а ю т с я 

ВСЕГИНГЕО (Москва) и Гидроиигео 
(Ташкент). 

Лит.: Инженерная reonoriiR СССР, 
т. Vll.- М., 1978. 

И. В. Лыко•а 

СЕйСМОЛОГИЯ. Первые сведения 
о землетрясениях в Туркыенистане со
держатся в работах рус. геологов 
И. В. Мушкетова, Б. П. Орлова 
(1893) и др., в бюллетенях постоян
ноi\ сейсмическоi\ комиссtш nри Рос
сийской Академии наук. Спец. рабо
та о сейсмичности Туркменистана на
писана Д. И. Мушкетовым (1934). 
Террит. ТССР за минувшее столе

тне неоднократно подвергалась раз

рушительным землетрясениям: в 

1895- красиоводское, в 1929 - гер
мабское (1-е ашхабадское), о 1946-
казанджикское, в 1948- ашхабад· 

ское и в 1976- газлнiiс1ше. Поэтому 
осн. направление сейсмологических 
работ в респ. определяла необходи
мость оttенкн сейсмическоi\ опасности 
всех районов. Первые карты сейсми
'IССI<ого районирования, составленпые 
в 1938-47 Д. И. Мушкетовым, Г. П. 
Горшковым и др., регулярпо обпов
ляются. 

Инструмещальная регистрацня 
землетрясений начата в респ. с апр. 
1947 станцией сАшхабад» Физшю
техн. ин-та ТФАН СССР, интенсив
ные сейсмологические исследования и 
сеi1смостойкое стр-nо n СССР - пос
ле ашхабадсl<ого землетрясения 
(б окт. 1948). 
В 1949 составлена новая J<арта р31i

онирования (Г. П. Горшков), в к-роi\ 
учтены данные об ашхабадском зе~l
летрясешш. В нач. 50-х rr. очаг аш
хабадского землетрясения и сейсмич. 
режим Бол. Балхана изучали экспе
дiЩJJОНные высокочувствительные 

станции ордена Лепина Ин-та физи
ки Земли им. О. 10. Шмидта (ИФЗ) 
АН СССР. С дек. 1949 работает сей
смическая станция сМары:о, с янв. 
1951 - сКизыл-Арват:о и с окт. 1952 
- сВаиновская:о. 

В 50-е гг. проводятся геофнз. ис
следования геол. строения террит. 

Туркменистана. Д. М. Мильштейн, 
Д. Н. Рустанович, Р. д. Непесов и 
Л. Н. Смирнов составляют дополи. 
новыми данными вариант карты сей
смического районирования Юж. и 
Зап. Туркменистана (1960-65). 
Карта последней ред. (Г. Л. 

Голинскнй, Т. Н. Городкова, М. К. 
Курбанов, В. И. Лыков, О. А. Оде
ков, А. Рахимов, 1975) содержит све
дения о размещеюш структур земной 
корЫ, подверженных сильным земле
трясениям, и о периодах повторяемо

сти землетрясеииi\ определенной си· 
лы. Приищшиальио новая методика 
оценкп сейсмическоi\ опасности по 
характеру геофиз. полеi\ и интенсив
носпt совр. движениi\ блоков земноi\ 
коры позволила выявить в воет. pai\· 
онах респ. активные зоны. Карта слу· 
жит нормативным документоы для 

nланирования и стр-ва гражданских и 

пром. объектов. 

Первая детальная сеi\сыокарта тер
рит. Ашхабада с учетом грунтовых ус
ловий, к-рые могут ослабить или уси
лить сейсьшч. эффект.. составлена 
по материалам землетрясения 1948 
(С. В. Медведев, И. А. Котельников, 
1952). С 1961 на базе инструменталь. 
ных сейсмичесюtх и инженерно-геол. 
исследований проводится ьшкрораiю
нирование террит. крупных населен

ных пунктов: Аш:о:абада, Красновод
ска, Челекена, Небнт-Дага, Казан
джш<а, Кнзыл-Арвата (А. Н. Вахта
нова, Р. Д. Непесов, Э. М. Эсенов, 
Дж. Гарагозоо, А. А. Буракова, И. В. 
Лыкоnа). · 
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В окрестностях АшкаGада прогноз 
оремсип н силы землетрясення осу. 

ществляет Ин-т сеiiсмологии АН 
ТССР на основе непрерывных наблю
дений за рядом параметров земной 
коры. Помощь в прооедеюш сейсмо
логнческих исследований оказывают 
геодезические и геол. организащш 

респ., благодаря к-рым значительно 
расшнрена сеть пунктов наблюдений. 
Ин-т сейсыологии АН ТССР в содру
жестве с Ин-том физню1 Зсыли АН 
СССР, МГУ, Всесоюзныы НИИ гео· 
физ11Ки (ВНИИГеофизню1), Всесоюз. 
иыы НИИ ядерной геофизики 
(ВНИИЯГ), ссilсмологичесюJми ии-та· 
ьtll др. союзных респ. и др. организа

циями nсдет теоретическне и экспе

риыентальные исследования, матери

алы к-рых обсуждаются на всесоюз
ных и ыеждуиар. совещаниях. Прог. 
нозный ыатериал о сильиоы зеыле· 
тряссини 16.09.1978 в Иране в 1979 
обсуждался на сесснн ЮНЕСКО, 
заключение внесено в спец. ыежду

нар. реестр как успех туркм. сейсыо· 
логов. 

л .. т.: Кур б а н о в М., Н е nес о в Р. д. 
Рnзвнтне геофизики и сеАсмопогни в Турк
менистане.- Изв. АН ТССР, сер. ФТХнГН, 
l 967, No 5, К у р б а н о в М., Э с е н о в 
Э. М. Вкп:зд русских учl!ных в р:ззвитне 
сеПсмопоrни в Туркменнст:ше .- Изв. АН 
ТССР, сер. ФТХиГН, 1974, Nt 1. 

В. И. Лыко• 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
НАУI(И 

Биол. исследования в Туркыени
стане начаты в 1773 экспедицией 
акад. С. Г. Гмелина, к-рый впервые 
собрал материалы о воет. побережье 
Каспийского ыоря. Раст. и жнвотный 
ьшр изучали ученые России Э. И. Эйх
вальд, Г. С. Карелии, Г. И. Радде, С. И. 
Коржннскиii, А. А. Антонов, Д. И. 
Лнтвинов, В. А. Обручев и др. С соз
данием в Закаспии отделенип РГО 
(Рус. геогр. общество) и первой 
песчано-пустьшной науч. стаtщшt в Ре· 
nетеке (1912) начинаются стационар
ные нсследования пустынь. 

Биол. наука развивается в Туркые

иистане после Окт. рев. с созданнеы 

первых науч. учреждений (ГУС, 

Туркы. НИИ, Ин-т туркм. культуры), 

Кара-Калинекой опытной станцш1, рас· 

щнреннеы работы научно-просвети

тельных учреждений (Турим. гос. му

зей краеведеиня, Музеi1 пескоукрепде
ния и защнты железных дорог), орга

низациеii Бот. сада (ЦБС), Туркы. 

бот. ин-та, Туркм. зоол. станцин. В 

1941 оргаинзоваиы при ТФАН СССР 
И11-т бнологии, в 1957 в систеые АН 
ТССР -Ин-т ботаинки и Ин-т зооло· 
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Академ11к АН СССР AкoдeMIIKII АН ТССР 

Б. А. Кеплер О. Н. Мамедn11яэов В. Н. Минерn1111 Н. Т. Нечаеnа А. К. Рустомов 

гни, ставшие центрами бнол. на
уки ТССР. Для комплексного изу
чения и освоения пустынь в 1962 соз
дан еп.ннств. в СССР Ин-т пустынь 
АН ТССР. 
Учрежд.ення бно.~. направленин 

pecn. имеют хорошую экспернмен· 

тальную базу, обеспечивающую про
ведение ко~шлексных нсследооаний. 
Ботаники составляют геобот. карты с 
элемента~ш индикации и геогр. среды, 

изучают биол. особенности, выявляют 
естествеиные заросли, определяют за

nасы и дают рекомендации по ЭJ(сплу· 

атащш нанболее ценных растеншi 
(трагакантовых астрагалов, анабази· 
са безлистного, эфедры хвощевидной, 
«мыльного корня:., арчи туркм., со· 

лодки и др.), изучают биологию 
ценных ннтродуцнрованных лекар

ственных растений. В Тедженском 
р-не создан совхоз лекарственных ра

стений. Из мировой флоры интроду
цированы новые для Туркменистана 
бобовые и зернобобовые растения 
тропического генезиса, персnектнвные 

кормовые, пищевые и техн. культу-

ры. Выявлены редкие, эндеьшч-
ные и исчезающие виды флоры, 
даны рекомендации no рационально
му их исnользованию и восnроизвод· 

ству. НПО сСолнце:. nристуnило к 
изучению хлореллы. Ведутся работы 
no микологии, лимнологии, физиоло
гии, биохимии, цитологии, генетике и 
др. направлениям (М. П. Петров, 
Н. Т. Нечаева, В. Н. Мннервнн, В. В. 
Никитин, К. М. Мур адов, Ш. И. Коган, 
А. А. Аширова, Е. Н. Кошкелова и др.). 

Центр. бот. сад ( 1 929) изучает за
кономерности развития органического 

мира и разрабатывает науч. основы 
использования и воспроизводства ре

сурсов биосферы. Сотрудники ЦБС 
создали уникальные коллекции дре

весных, кустарниковых, цветочио-де

коративных н субтроn. растений из 
многих зарубежных стран, братских 
респ. н местной флоры (А. И. Ми· 
хельсон, К. В. Блиновекий и др.). 
Успешно развивается nустыноведе

нне. Ин-т пустынь АН ТССР выпол
няет н координирует комnлексные ис-

следования по разработJ(е науч. ос· 
нов р;щионального исnользования, 

воспроизводства, охраны н nреобра

зовашiя биосферы пустынных террит. 
(А. Г. Бабаев, М. П. Петров, Н. Т. 
Нечаева, В. Н. Николаев, Н. Г. Ха
рин и др.). 

В систе~1е АН ТССР создан Ин·т 
физнолопш и экспериментальной па
тологии арндпой зоны (1962), изуча· 
ющий физиологию чел. и животных 
в условиях nустыни - водно-солевой 

otiiмeн, ко~шлекс ириспособительных 
решщюi сердечно-сосудистой системы 
и др. (Ф. Ф. Султанов, А. Х. Бабае
ва н др.). 

Ин-т зоологии АН ТССР изучает 
биоэкологнчес1ше особенности живот· 
наго мира респ., закономерности фор
ьшровання и динамики популяций, чис

ленности, биомассы и nродуктионости 
жпвотных, разрабатывает бнол. осно
вы рацнонального использоваю1я, вос

nроизводстоа и охраны nолезных жи

вотных и среды обитання; биол. ос· 
новы борьбы с вредителями с. хоз-ва, 
паразнтами, nути ликвидации nара

знтарных и природно-очаговых забо

леваншi: нау•r. основы рацнональпого 
нспользовання биол. ресурсов водое. 
мов. Зоологи исследуют проблемы 
орнитологии, энтомологии, биохимии 
животных и др. (А. О. Ташлиев, 
О. Н. Нургельдыев, Т. Токгаев, П. Кул
лыев и др.) . . 

Накопл. в области биологии науч. 

материал одобрен на междунар., все

союзных, pecn. науч. конференциях, 

симпозиумах и совещаниях. Работы 

по биологии ведут вузы Туркмениста

на (ТГУ им. А. М. Горького, ТСХИ 

IШ. М. И. Калинина, ТГМИ, ТГПИ 

им. В. И. Ленина). 

БОТАНИКА. Бот. исследования на 

террит. совр. Тур!(Менистана прооо
дили рус. ученые С. Г. Гмелин 
(1 773), Э. И. Эйхвальд ( 1825), Г. С. 
Карелин (1832, 1834, 1836). Флору 
изучали Э. Р. Регель (1884), Г. И. 

РаддЕ: (1870-86), А. А. Антоrюв 
(1890), В. Л. Комаров (1893), С. И. 
Коржннский ( 1896), Б. А. Федченко 
(с 1897), В. А. Палецкий и Д. А. 
Морозов (с 1895), В. И. Липекий 
(1912-15), В. А. Дубянекий (1928) 
и др., труды к·рых являются теоре

тической базой развития бот. наую1 
в Турi(Мениетане. 
После Окт. рев. в респ. организу

ются бот. н.·н. учреждения и вузы 
для подготовки науч. кадров местной 
национальности. На развитие бот. на
укн в Турi(Меннстане оказали влияние 
!IJI(OЛЫ IJЫДаЮЩИХСЯ рус. ботаНИКОВ 
В . Л. Комарова, Н. И. Вавилова, 
Б. А. Келлера и др. С организацией 
в 1930 Ин-та ботаншш создается на· 
уч. гербарий местной флоры, насчи
тывающий !50 тыс. листов (1981). 

К 80-м гг. изучен видовой состав 
растительности pecn., завершено изд. 

7-томноri «Флоры Туркыении:о 
( 1 932-60), в к-рой оnисано 2607 
видов растений, относящнхся к 798 
родам и 105 семеriствам. Выявлены 
и описаны новые для науки и респ. 

таксоны. Изучена сорная раститель
ность Туркменистана, описанная В. В . 
Никитиным в монографин «Сорная 
растительность Туркменистана:. 
( 1957). Опуб.1икованы фундаменталь· 
вые определители растений (Ннкн· 
тин В. В. Иллюстрнрованный опреде
литель растеюrй О!(рестностей Ашха· 
б ада.- М.·Л., 1965: Чопанов П. Оп
ределитель злаков Туркмении.- Ашх., 
1973; Аширова А. А. Растительность 
долины и дельты Аму-Дарьи и ее хо· 
зяйствениое значение, т. 1 и 11.- Ашх., 
1971, 1976). Издан «Определитель 
растений Туркменистана:. (Ашх., т. 1, 
1978, т. 2, 1 980). 
Геоботаники изучают раст. сооб· 

щества, покров, структуру, их биол. 
особенности и взаимодействие ор· 
ганизмов. На основе изучения ес
тественного раст. покрова равнин 

составлена крупномасштабная гео
бот. карта Западно-Туркм. низменно
сп\ nл. более 1 млн. га целJ\нных 11 
залежных земель, к-рую нсшшьэуют 



про~ктны~ органнзащш прн пJiаJшро

nашш освосш1я зс~1сль в зоне Кара

кумекого . канала (Атаев Э., Берды
ев Б. ИспоJJьзоваюJе г~оботашJчесJшii 
IIHДJJKaЦJJJI Пpll CCЛbCI\OXOЗЯiiCTBCIIJJOM 
освоении раnннн !Ого-Западного 
Турк~1еннстана.- Ашх., 1978). 
Туркменнетш1 богат разнообразны

ми днкорастущнмн полезны~ш вида

ми, ср~дн к-рых особое место заннма. 
ст солодJ<а - важнеiiшее лекарствен
но-тсхн. растение. llылвлены районы 
распространения н запасы сырья, раз

работаны методы поверхностного н 
коренного у;Jучшення природных за

рослеii солодки, разработаны н вне
дряются в пронзводство способы et' 
введения в культуру в условиях пой

мы А~1ударьн и на приоазисных пес
ках. 

Определены районы распростране· 
НJJЯ и запасы важнейших сырьевых 
растений Копетдага. Даны праJ<тнче
ские рекомендации по их заготовке и 

использованшо в нар. хоз-ве. Интро
дуцированы и внедрены в массовое 

производство новые ценные лекарст

венные растения - кассия остролист

ная н марена красильная (Кербаба· 
ев Б. Б., Гладышев А. И. Туркмен
скшi лакричныi1 корень.- Ашх., 1971; 
Кербабаев Б. Б., Мещеряков А. А. 
Лекарственные растения Туркмеюш. 
- Ашх., 1975 и др.). 
Разрабатываются вопросы интро

дукции новых кормовых, пищевых, 

техн. растений се~1еiiства бобовых, 
преим. тропического происхожде

ния. Многолетины изученнем боль
шой коллекции бобовых различ
ного геогр. происхождения выделены 

виды, перспектнвные для внедрения в 

с.-х. производство (К. М. Мурадов, 
М. А. Иоанцова и др.). 
Исследуется цнтоэмбриология и 

цитоэкология растений (А. Язкулыев, 
Н. С. Беляева н др.). 
Изучен хнм. состав многих расте

ний флоры республики. В 240 видах 
из 635 обнаружены алкалоиды и 
в 240 из 650 видов- эфирные масла. 
Уточнены раiюны пронзрастання этих 
растеннil и определены их ресурсы. 
Сотрудинками получено 5 авторских 
свидетельств на изобретения. Опуб
лнкованы монографин (Каррыев М. О. 
Арча- лекарственное растение. -
Ашх., 1971; Каррыев М. О. Итоги н 
перспектиnы хнми•1еского и ыедшю

биологнческого изучения растений 
флоры Туркмении.- Ашх., 1976 н др.). 
Большие работы проведены по аль

гологJш. В водо~мах респ. выявлено 
ок. 1200 видов, разновидностеii н 
форм водорослей, среди них 14 ви
дов - новые для науки и 15- новые 
для СССР (Коган Ш. И. Водоросли 
водоемов Туркменской ССР, КJJ, 1.
Ашх., 1972; 1ш. 2, 1973). 
В Цен·rр. Копетдаге 11 pauшJJJJJOiJ 

части !Ого-Заи. TypJ<Mt)JJJJcтшia обна
ружено более 350 видов, разновндно-

CTeiJ 11 форм ЭПJJЛIJТIIЫX, ЭПJJфJJTJJЫX 11 
ЭПJJГеЙJJЫХ ЛJJШaiJНJJKOB (Джураева З. 
Лнхеноф;юра Цс111·рального l(опетда. 
га.-Лшх., 1971). 
Мнко;юпJ респ. собрат1 н обрабо

таЛJJ матернад по 2500 DJJДa~l грн
бов. Вылn:1ен nндовоii состаn паразн
тнруюшсii МJшофлоры. Опнсано более 
70 Jюnых для наукн видов грнбоn 
(l(aJUI<CJюna Е. 11. Матервалы к ~111-
1\Офлоре Тур"мснш1.- Лшх., 1959). 
Проведсна работа по охране растн· 

TCilloliOCTII 11 paЦIIOH1l.1ЬJJ0~1Y IICПOЛJ..ЗO

ШIIJIIIO раст. ресурсов ТурJtмсннстана. 

Изучены вопросы ф1:знологнн про
растання семян, устоiiчнвостн, фото
сннтсза, водного режима, мннсраль

ного пн·.аиня н XIOI, рсгулящш жиз
недеятельности н продуктнвностн 

хлопчатника. Устано~лсно, что тон
коволокннстыiJ хлопчатник по срав. 
неш1ю со средневолокннстым более 
солсустоiiчнв. Это обусловлено боль
шей гндрофильностыо его бноколло
ндов. Исследуются вопросы теорети
ческого обоснования потребностей 
хлопчатинка в микроэлементах. Ус
тановлена· регуляторная роль фнзно
логически активных соеднненшi в 
жизнедеятельности тшшоnолоJtннсто

го хлопчатника. Стю1уляция растеннй 
осуществляется путем уснлення син

теза фнтоrор~юнов, нуклеиновых кнс
лот н актнвностн ферментов, участ
вующих в метаболнческой регулящш 
роста. Разработаны рекомендащш по 
пра~<тнческому использованию в хлоп

ководстве респ. серно-кислого цинка, 

янтарпоr1 кислоты н препарата хлор
хотшхлорнда - ТУР, прннятых 
МСХ ТССР для внедрения (Д. Ага
кншнев, Д. Бабаев, 1976). 
В результате многолетних исследо

ванпiJ сотрудJШЮJ Центр. бот. сада 
АН ТССР ннтродуцнровали новые по
роды н сорта деревьев, кустарников и 

цоеточно-дскоратнвных растений, ши
роко нспользуеыых в озеленеюш го

родов н населенных пунктов респ. 

(К. В. Блпновскш\ К. М. Мурадов, 
Х. Эсенова, Р. А. Давыдова, И. С. Га
евсJ<ая н др.). 

Большоi1 вк.~ад в науку о флоре 
высшнх растсннir внесли Л. А. Бере
знн, М. Г. Попов, Е. П. Коровин, 
Е. Г. Бобров, Н. В. Андросов, А. И. 
Михельсон, В. В. Ннкнтин, П. Чопа
нов н др.; НJJЗШJJX растеннi1 - Ш. И. 
Ког:ш (альгология) и Е. Н. Кошке
лова (мнко,1огня); в геоботаннку, ле
соводство и агро.~есомелнорацню -
В. Н. Мннервнн, М. П. Петров, Н. Т. 
Нечаева, А. И. Введенский, И. А. Мо
солов н др. Изученнем раст. ресур
сов заншrалнсь О. А. Энден, В. Н. 
Минервин н занимаются А. А. Аши
рова, Б. Б. Кербабаев и др. 

Бот. исследования проводятся в 
Ии-те боташ1ю1 АН ТССР, Центр. 
бот. саду АН ТССР, на кафедре бо
таlшкн ТГУ им. А. М. Горького, в 
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тсхи IlM. м. И. Калшшна, тrпи 
им. В. И. Лс1шна, на Кара-!(алинскоli 
опытной ст:шцни ВИРа, в roc. эапо
ведпнках. 

Бот. нсслсдовання о pccn. коордн
Шiруст llayч. совет по проблемс 
.:Бнологнческне основы рационально· 
го JlсnолыоваJшя и охраны растн

ТСJIЬJJОго мнра:о. 

ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИИ. Из~ 
чсш1е фнзно;югJШ растсннit в TypJ;мe
IJJJcтaпe на•1алось на Рспстскскоit ncc
'l:lJJU·nycrыннoii стаJЩJШ, созданноii 
Рус. геогр. обществом в 1912. В 20-
30-е гг. на ста!ЩШJ изучали водныit 
режнм, засухоустойчивость, солеус· 
тоiiчнвость, анатомнчесJ<Ое строеиве и 
прорастапне се~rян пустынных расте

ний (М. П. Петров, В. М. Арцихов· 
CJtJJЙ, И. М. Васильев, С. М. l(окнна, 
М. И. Суслова, О. Н. Радкевнч, В. К. 
Васнлевская, Н. А. Базнлсвская и др.). 
В годы Вел. Отеч. войны акад. 

Б. А. Келлером, Д. А. Сабининым, 
С. С. Басловской, Р. Х. Турецкой ис
следованы юJслотный обыен галофн
тов, осмотическое давление клеточ

ного сока ксерофитов, физиол. роль 
ростовых веществ в ускорении раз

вития песчаных растений. 

В 1941-51 в Ботаннко-растениевод
ческом Ин-те ТФАН СССР проведе
ны исследования дубильных веществ 
н красителей растеннй, физиологии и 
биохн~шн ячменя, пшеющы, томатов 11 
картофеля, определено содержание ви
таьшнов в растеннях (А. Ф. CaмoiJJJoв, 
А. К. Носов, А. Н. Смирнова, А. Х. 
Кустова и др.). Определение динами
ки содержания, глицеризина, пектн

на, сахаров и др. веществ в солодко

вом корне позволнпо установить оп· 

тимальные срокн его сбора. 

В 1951 при Ин-те биологии созда
ется сектор физнолог1ш и биохимии 
растений (в последующем - лабора
тория физиологии и биохимии расте
ний) во главе с А. К. Носовым - ор
ганизатором н ученыьt-нсследовате· 

лем физиолог1ш растений. Оси. науч. 
направление лаборатории -· изуче
ние фнзнологнн и биохнм1ш тонково
локнистого хлопчатника. Исследова
ны солеустойчивость, физнологня пло
доношения 11 фотосинтез хлопчатника. 
Установлено значение гидрофильности 
коллоидов и фазы развития в соле
устойчнвости хлопчатника. Выявлена 
возможность nовышения салеустойчи
вости хлопчатника путем предпосев
ной обработки се~tян в эмбрион. пе
риод их развнтия в растворах солей и 
улучшения мннерального питания ра

стений (А. К. Носов, Д. Аrакишиев, 
А. Ниязбердыев). 
В исследованиях по физиологии 

плодоношения хлопчатника оси. вни

мание обращено на предотвращение 
опадения плодоэлементов, ускорение 

развития н темпов роста отд. орга

нов, суточного светового роста. Стн· 
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мулнроnанне роста , paзвJITIIЯ 11 про

дуктllnности хлопчатника достигается 

воздействием nерсменных темn-р на 
набухшие семена и nрвменеиием МIIК

роэлементов - серно-кислых uивка и 

меди (А. К. Носов, А. Х. Кустоnа, 
А . М. Лемаева н др.). Эффективность 
удобрения хлоnчатника микроэлемеи. 
тами обусловлена нх действием на 
хлорофиллоносный аnпарат, фотосJш
тез, азотно-фосфорный обмен, nогло
тнтельную и синтетическую деятель

ность корневой системы. 
Изучением фотосинтеза (А . М . Ле

маева) nоказано, что тонковолокнн
стый хлоnчатник обладает высокой 
биол. nродуктивностью фотосинтеза, 
макс. к-рого nриходится на фазу 
uветеюrя, nричем щtстья различных 

ярусов фотосинтезируют nо-разному. 
Обнаружено, что nредnосевное обо

гащение семян никотиновой кисло
той nоложительно сказывается на nро
растанин семян, росте, развитни и 

nродуктивности хлоnчатника (Л. А. 
По.'!янская). 

Установлено, что, изменяя уровень 
водоснабжения хлоnчатника в отд. 
nериоды ЖIIЗНII, можно nовышать его 

nродуктивность. Это указывает на 
взаимосвязь водного режима и обме
на веществ (Г. Сарыев , Н. Н. Дур
дыев) . 

Оnределена регуляторная функция 
физиологически активных веществ в 
жизнедеятельности хлоnчатника, на. 

nравленная на усиление спитеза фн
тогормонов, nовышение активности 

ферментов и биосинтеза нуклеиновых 
кислот (Д. Агакишиев, Д. Бабаев, 
Т. Б. База нова). Выявлено, что nро
дуктивность хлоnчатника увеличива

ется nри nредnосевном увлажнении 

семян в растворах гетероауксииа, ян

тарной кислоты, кумарина и др . сое
динений. Доказано, что хлорхопни
хлорид (ТУР) можно исnользовать 
для хим . чеканки хлоnчатника. 

Исследованы защитные действия 
гетероауксина и ДОФА в сниженни 
заболеваемостн х.лоnчатника вилтом 
через регуляцию nроиицаемости био
мембран (3. Э. Беккер. В. Ф . Полетае
ва, Р. М. Азимова). Получен эффект 
от nрименемня бенпата и микроэле
мента меди на зараженных вилтом nо

севах хлоnчатника (Х. Мурадмухаме
дов). Найдены высокоактивные штам
мы микробов-антагонистов, nерсnек

тивные для биол. борьбы с вилтом 
хлоnчатника (Х. Н. Ораэов) . 

Доказано, что теnлоустойчивость в 
аридных условиях Туркменистана 
более выражена у растений троnиче
ского н субтроn . nроисхождения и ме

нее - средиземноморского генезиса. 
В жарком климате у растенвii 
вырабатывается ответная реакция 
на теnло, nоявляется теnловая 

закалка, nредохраняющая орга
ннзм от nерегрев а (А. Язкулыев). 
Обнаружено, что по тиnу nервичной 

фHKC:IЦIIII углекiiСЛОТЫ 1\)JIЩIIOe pa
CTelllle СОЛЯНКа ОТИОСНТСЯ К pacтe!IIIЯM 
С THПOIII фотоенитеза С4 (Т. Гедемов). 

Исс_;Jедован11я по фнз1юлогин ра
стеюш nроводятся в НИИ 11 вузах 
ресnублики. В Ин-те селекци11 и се
меноводства тонковолоюшстого хлоn

чатника исслеJ~.уются физllолого-гсне
тичесюtе основы устойчивости тонко
волокнистого хлоnчатинка к болез

ням, вредителям 11 неблагоnрнятным 
факторам среды. В Ин-те земледелия 
изучены nути nовышения nосевных 

качеств семян зерновых культур и 

влнянне микроэлементов на оnощные 

н nлодовые культуры. В ТГУ им. 
А. М. Горького nроведсны исследова
ния по изучению корневой системы 
ХЛОПЧаТНИКа, ВЩ!ЯИIIЮ ВНТаМИНОВ на 

жизнедеятельность растений и биол. 
актнвность nочв . В ТГПИ им. В. И. Ле
нина выnолнены работы по соле
устойчивости хлоnчатника кормовых 
культур, стимуляции бахчевых и вли
янию микроэлементов на фнзиолого
биохим. npoueccы ЛJОцсрны. В ТСХИ 
им. М. И. Калнюша исследуется влня
нне загрязнения атм. и nочвы на фи
ЗIIОЛ. npoueccы древесных растений 
(Л . Г. Меликов). 

ЗООЛОГИЯ . История зоол. науки 
в ТССР связана с именами рус. уче. 
ных - Г. С. Карелина, М. Н . Богда
нова, А. Н. Северцова, М . А . Менз
бира, П. П. Семенова-Тян-Шанского, 
Е. Н. Павловского, К. И. Скрябина, 
Н. А. Зарудного, С. И. Бнлькевича, 
М. К. Лаnтева, Д . Н . Кашкарова, 
Г. П. Дементьева, Г. В. Никольского, 
Б. С. Виноградова, А . Н. Формозова, 
Н. А. Гладкова, Е. Л. Шестоnерова, 
В. Г. Геnтнера, Д . М. Штейнберга, 
П. А. Петрищевой, Я . П. Власова, 
Н. И. Латышева и др . 

Систематические исследования на
чаты nаразитологической 11 гельмин
тологнческой эксnеднцнями nод ру
ководством акад. Е . Н . Павловского 
и К. И. Скрябина . В 1930 экспедl!цl!я 
nод руководством Е. Н. Павловского 
изучала на Мургабе н •в Кара-Ка
линеком р-не клешей и насекомых -
nереносчиков и возбудителей клеше
вого возвратиого тнфа (спнрохето
за), москитной лихорадки (nаnата
чи), кожного, висцерального лейш
маниоза и др. болезней. 

В 20-30-е гг. высокая заболевае
мость малярией nоставила nеред сов. 
энтомологами важную задачу - все. 

сторонне изучить комаров - nере

носчиков малярийных nлазмодиев. В 
итоге исследований -выявлен видовой 
состав малярийных комаров во всех 
районах ТССР. Исследованы биол. 
особенности и эnндемиологическое 

значение отд. видов, в nервую оче

редь обыкновенного малярвйного ко
мара. Созданы оnределители кома
ров (А. А. Штакельберг, 1937, 1956) 
и их личинок (А. С. Мончадскнй, 

1936), руководстnn no методнке нзу
чення комаров (Е. I-1 . Павловский, 
19•18) и экологии малярнйиого кома
ра (В. Н. Беклемишев, 1948). 

Важное значение для pecn. имела 
борьба с болеэням11, nередаваемымн 
MOCКIITIIMИ,- MOCIOITIIOЙ ЛIIXOpllдKOЙ 
и леilшманиозамн (кожным н висце
ральным). Всnышки москитной лихо. 
радки ваблюдались во многих рай
онах Тур•<менистана. Кожный лейш
машюз был расnространен в Мургаб
ском оазисе. Исследования П. А. Пет
р11шево11 ( 1935, 1936) и Я. П . Вла
сова (1937) выявили оси. места оби
тання москитов, nриродные биотопы 
(норы грызунов, nещеры 11 др.) . Изу
чая москитов в природных биотопах, 
Н. И. Латышев (1940) и сотрудникн 
установили, что кожный лейшмаюt
оз - болезнь грызунов nустыни (пес
чанок, суслнков). За обобщение ре
зультатов учения о nрнродной очаго
вости трансмнссивных болезней Е. Н. 
Павловский удостоен в 1964 Ленин
ской nремин. 

В ЗО-е гг. П. А. Петрищева изуча
ла фауну И ЭI<OЛOГIIIO МОСКИТОВ Н КО· 
маров. В 30-50-е гr. на троnических 
станциях сотрудники Ин-та малярии 
и мед. nаразитологии Мниздрава ТССР 
nод руководством Г. А. Правикова, ис
следовав эко.'!огmо ос11. nереносчиков 

малярии, разработали систему меро
nриятий борьбы с ЮIМИ. В результа
те малярия в ТССР ликвидирована, 
за что ученые, в т. ч. Г. А. Правиков, 
удостоены Гос. nремии СССР (1951) . 

Исследования по -изучению эniще. 
миологии кожиого и висцерального 

лейшманноза nродолжают Е. Н. По
нировский, А. Б. Караnетьян, сотруд
ники Ин-та эnидемиологии и микро
биологии им . Н. Ф. Гамалеи. 

С организацней в 1957 Ин-та зооло
гии АН ·тссР nодготовлена груnпа 
специалистов nротозоологов, расшире

ны исследования закономерностей 
расnространенl!я и структуры nрирод. 

но-очаговых заболеваний, кожного 
лейшманноэа, токсоnлазмозов 11 др . 
В науч. учреждениях ТССР nлано
мерно изучаются фауна .и экология 
нек-рых груnп двукрылых насекомых 

- оси. комnонентов гнуса. 

ВозМОЖНОСТЬ ВОЗНIIКНОВеИИЯ И рас
nространеНИЯ болезней чел. н с.-х . 
ЖНВОТНЪ!Х ОТ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ И сре

ДЫ их обитания на совр. этаnе осво
ения целинных земель значительно 

возросла. Выявлены nриродные и хо. 
зяйственные очаги риккетсиоэных, 
арбовирусиых 1111фекций и протозой
ных инвазий. Большой вред причи
няют С.·Х . ЖИВОТНЫМ ГеЛЬМIIНТОЗЫ И 

гнус. 

С 1921 гельминтологические иссле
дования на _террит. Туркменистана 
npoвoдHJIIICb nод руr<оводством акад. 

К. И. Скряб11на. С 1930 гельмш1то~ 



фауну Туркменистана изучают сотруд
ШIКII кафедры nаразнтологнн ТС.:ХИ 
им. М. И. l(алиннна, вет. оnытных 
станций, Туркм. н.-и. ин-та животно
водства и ветеринарии М-ва с. хоз-ва 
ТССР 11 ордена Трудового Красного 
Знамени Ин-та зоологии АН ТССР. 

Оси. работа Ин-та зоологии АН 
ТССР по проблеме общей гельмшпо
лоriш наnравлена на исследование гель

минтофауны отд. груnп nозnоиочных 
ЖIIBOТIIЬIX, промежуточных хозяев и 

растений. Изучаются 3 вида насекомо
ядных , у к-рых обнаружено 5 видов 
гельминтов; соответственно nарнОIIО

nытных 9 и 39; nтиц - 170 и 371; 
реnтилий - 56 н 86; эайцеобразных-
2 н 19; грызунов - 21 н 53; доыаш. 
ИJIX неnарнокопытных - 2 и 41; до· 
машннх парнокопытных - 4 н 58; др. 
домашних жнвотных - 2 н 65 видов; 
у 32 вндоn рыб зарегистрнровано 52 
вида гельмннтов. Ведутся исследова· 
ння в области энтомо- и фнтогель
мнитологии. Выявлены пути зараже· 
ния 11 источники инвазий. 

Туркм. энтомологи занимаются эко· 
лого-фаунистическими и бнол. иссле· 
доваю1ямн важных систематических 

груnп насекомых - саранчовых, дву· 

крылых, чешуекрылых, переnончато

крылых, жуков, в т. ч. паразитическнх 

перепончатокрылых семейства энцир. 
тнд-энтомофаrов ко1щид, листобло
шек, чешуекрылых, жуков, мух и др. 

вредных насекомых. Б ТССР и прнле
гающих районах Ср. Азии обнаружено 
более 300 видов, из них 120- новые 
для науки. Выявлены хозяева энщ1р· 
тнд-несколько десятков вндов рас

тнтельиоядных насекомых, в т. ч. чер· 

ВСЦЫ, ЩIIТОВКИ, ЛОЖНОЩИТОВКН, ба
бОЧКИ, ПСIIЛЛIIДЫ И др. 

Ученые-зоологи обнаружили новых 
для науки насекомых ( 140 видов и 
4 рода) и более 400 видов, вnервые 
отмеченных для Туркменистана. Зоо· 
логи разрабатывают бнол. методы за
ЩIIТЫ растениl1, в первую очередь 
хлопчатника, от насекомых-вредите

лей. В комплексе мероприятий, необ· 
ходимых для получения высоких уро· 

жаев, важное место занимает защита 

хлопчатника от вредителей, разработка 
шпегрироваиной системы с использо· 
ваннем естественных механизмов ре· 

гулящш вредных видов, научно обос
нованных порогов экономического 

ущерба от вредителей, .селективных 
XIIM. препаратов и др. Система рас· 
счнтана на усиление pOЛII агротехн. 

nриемоn, биол. средств защиты и на 
ограничение использования XIIM. пре· 
nаратов. Разработанная Ин-том зоо· 
.~огни АН ТССР интегрированная си
стема защиты хлопчатюша от вреди

телей испытана в 5 к-зах Марыйс1шй 
и Ашхабадской обл. на пл. более 18 
тыс. га . На хлопковых полях выяв
лено 347 видов насекомых. Анализ их 

оидоооrо состаnа пuкflзал •1to с хлоn
ковым аграценазом связ~н 221 внд; 
в т. ч . фитофагов - 50 и полезных 
видов (энтомофагов и опылителей)
более 150. 
Начатое в 1950 А. Н. Лупповой 

изучение биолог1111 термитов н проти
nuтермнтной профнлактики продолжа
ет К. М. Какалнев. Полигонные испы
тания натуральных и синтетнческих ма

териалов и изделий на устойчиnость 11 
антисептиков на эффективность против 
термитов позвоЛIIЛit разработать Гос. 
стандарт Союза ССР 9.058.-75 
сЕСЗКС. Материалы nолиыериые, 
древесины, ткани, бумага, картон . 
Методы испытаннй на устойчивость к 
повреждению термитаын:о. 

РаЗВИТИе ГIIДрОбi!ОЛ . 11 IIXTIIOЛOГII'Ie· 
ских исследований относится к сов. 
периоду. В 1927 Туркменкульт орга
ннзовал комплексную экспед1щню в 

Центр. Каракумы, в состав к-рой 
входил пщробиолог А. Л. Бродский, 
положивший начало изучению водо· 
емов пустыни и открывший в nустын
ных колодцах реликтовую фауну. 

В 1946 по нющиап1ве И . В . Старо
етина в Ин-те биологии ТФАН СССР 
организована Мургабская гндробнол. 
станция. Ее сотрудю1юt изучнлн внут
iренние водоемы респ., ·В т. ч . басе. 
Мургаба и Теджсна . Собранный ма
териал опубликован в четырех выпус
ках Трудов Мургабской гидробиол. 
станции. 

Ихтиологи и пщробиологи, под ру
ководством Д. С. Алиева работаю
щие по акклиматизащш раститель· 

ноядных рыб, создали стадо про
изводителей. Впервые в рыбовод· 
ной nрактике СССР с 1961 со-
1'рудникн ни-та ежегодно nолучают 

жизнесnособное nотоыство белого 
a~typa и толстолобика . Получено 
свыше 200 млн . личинок растнтель
нояд11ЫХ рыб, часть их отпр.авлена в 
братскне ресnублики. Усnешно раз· 
МНОJI\аЮТСЯ С !963 белые амур 11 
толстолобик, с 1964 - пестрый тол
столобик. Разновозрастное их потом. 
ство встречается во -всех водоеыах 

системы Амударьи, в Каракумеком 
канале, Сарыкамышскоы вдхр., 
Аральскоы ыоре и пополняет рыбное 
богатство ТССР. 

В респ. появилась новая отрасль -
nрудовое рыбоводство: организова· 
ны Карамет-Ниязское, Тедженское, 
Ашхабадское прудовые хозяйства, поз
волiшшие увелнч1пь добычу расти
тельноядliЫХ рыб . 

Ии-т зоологии АН ТССР разрабо· 
тал бнол. метод с использованиеы 
травоядной рыбы (белый амур, тол
столобик) для очищения от зараста
ния высшими водными растениями 

русл 11аналов, оросительной и кол
лекторно-дренажной сети. Это одно
вреыенно предотвращает деформацию 
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откосов каиалоо, коллекторно-дре· 

нажной сети и их заиление. 

По 1111НЦИативс Д. Н. Кашкарава в 
нач. 30-х rr. начато изучение эколо· 
ГIШ прссыыкающнхся Юж. Туркые· 
иистана, продолжающееся С. Шам
маковым и Ч. Атаевым. 

Птиц Туркменистана изучали Е. Л. 
Шестоперов, Г. П . Деыентьев, ока
завший большое влияние на иаправ· 
ленне орнитологических исследоваuий, 
nодготовивший нац. кадры зоологоо. 

Его ученики А. К. Рустамов, А. О. 
Ташлиев, М. К. Караев, А. Эыинов 
неследуют ориитофауну различных 

ландшафтных участков, в т. ч . зоны 
Каракумекого канала . 

С сер. 20-х гr. М. К. Лаптев руко
воднл перВЫЬШ ЭKCПCДIIЦIIЯMII ПО IIЗY· 

чению животного ;~.шра респ.- на Ко· 
петдаr, Бол. Балханы, на Каспийское 
.ыоре, Амударью, Теджен, Сумбар, 
Атрек. По его рекоыендацни в 1932 
организован Гасан-Кулийскнй и в 
1941 - Бадхызский заnоведники В 
1934 Междуведоыств . ком. по· ох· 
ране природы издал два сб . «Изве
стий Туркыенского коынтета no ох
ране прltроды:о. В 1936 вышел в свет 
.:Бюллетень Зоологической станции:. . 

С открытиеы АН ТССР nроводят

ся эксnедиционные эколого-геогр. .и 

экспериментальные :исследования. 

Изучается фауна млекопитающих, 

грызунов-землероев, охотничье-про-

мыеловых животных (А. Н. Сухиннн, 

Е. И. Щербина :и др.). Результа

ты ·исследований используются при 
проектированин, стр-ве и эксплуата

щш Каракумекого канала им. 
В. И. Ленина (0. Н. Нургельдыев). 

Новый этап развития зоол. науки 
начался с органнзацин в 1957 Ин-та 
зоологии АН ТССР - ведущего зоол. 
учреждення. В лаборатории биохньши 
беспозвоночных под руководствоы 
П. J(уллыеnа изучаются биосинтез бел
ка н биохиы. нзыенения в организые 
тутового шелкопряда, зараженного 

вирусным заболеванисы - ядерным 
полиэдрозом, эш1зоотию полиэдроза. 

Достижения совр. ыолекулярной био
логии и инструментальные методы ис. 

следования позволяют расшифровать 
ыолекулярные мexai!IIЗ~tы активации 

сдремлющего:о вирусного генома ту

тового шелкопряда 11 целенаправлен
но регулировать этот процесс. 

Фауну респ. изучают кафедры зоо
логщl вузов (ТГУ, ТСХИ, ТГПИ), 
Туркы. противочумная станция и ее 
отделения. 

В 1960 и 1966 в Ашхабаде nрове
дсны nессоюзные совещания по изу

чению термитов СССР и разработке 
противотермитных мероприятий; в 
1961- Всесоюзное совещание по ры-

11 ,., 
1! 

•1 ,, 
'1 
'· 1 

1' 
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Сiохозяйственному освоеш1ю белого 
:н1ура 11 толстолобнка в водоNI:!Х 
СССР; в 1964 - 1-я pccn. конф.: рсн
цня мо.1одых зоо.1оrов, сnособство
вавшая nрнб,,нженню нсследован~1й к 
заnросам производства 11 да.%нснше
му развнтию зоол. науки. Важным со
Gытнем в жнзш1 турк~1. зоологов яв

.1ястся nровсденпе в 1969 в Ашх.~баде 
5-й Всесоюзноi1 орнитологическон кон

фсренцнн; в 1977 - Вессоюзного со
всщання ПО ЭI<OЛOГIIII Н мед. знаЧСН!IЮ 

nесчанок - 1·рызунов арндноii зоны; 
в 1979- Всесоюзного совещання по 
биол. основам охраны птнц и др. 

Огромную nо~ющь в подготовке 
иауч. кадров pccn. оказывают 1-tруn

ные ученые братских pecn.: аi<ад. 
Е. Н. Павловскнii, К. И. Скрябин, 
Б. Е. Быховскнi1, С. С. Шварц, чл.
кор. АН СССР Г. В. Ннкольскнй, 
Г. Я. Бсi1-Бненко, А. С. Мончадскнii, 
К. J\\. Рыжиков, чл.-кор. Al\'\H СССР 
П. А. Петрнщева, Н. Б. 3барскнй, 
доктора биол. наук Г. П. Дементьев, 
В. Г. Геnтиер, А. l-1. Формозов. Е. С. 
1\.нрьяиова, Б. И. Черфас, Б. Б. Ро
дендорф, 3. П. Корнненко, О. Н. Ба
уер, В. М. Ивашкнн, А. К. Рустамов, 
О. Л. Крыжановский и др. 

Разрабатывая nроблему «Бнологи
ческие основы освоения, реконструк

ЦIШ и охраны животного мира», уче· 

ные уделяют большое винманне во
nроса~! охраны nрироды в ТССР. За
кон об охране и нсnользованни жи
вотного мира, nрннятыil 3-й сессией 
Верх. Совета СССР 10-го созыва 
(июнь 1980), обязывает зоологов 
участвовать в восстановлении чнслсн

ностн nолезных, nредуnреждать, по

давлять деятельность вредных жи

вотных, разрабатывать экона~IИЧе
ские н экологические основы разумно

го ИСПО.1ЬЗОВаН!IЯ ЖИВОТНОГО Mllpa. 

ФИЗИ0.110ГИЯ ЧЕЛОВЕКА И 
ЖИВОТНЫХ. Физнол. наука респ. 
начала развиваться после устаиовле

иня Сов. власти. Сnецифнка развития 
фнзнол. наук в Туркменпетане свя
зана с особенностями его nриродных 

условпй. 

Первые физнол. исследованпя, nро

ведеиные В. К. Соловьевым в 1930, 
nосвящены изучению условий труда 

рабочих и служащих Ашхабадской 
ж. д. Под руководством Н. А. Кевдн
на п 3. А. Шихма~1едбекова изучены 
курортные ресурсы Турк.\\енистана. 

Снсте~1атические нсследования фи
зиологии чел. и животных начаты 

nосле органнзацни кафедр нормаль
ной фНЗИО,10Г11И И фармаКОJ10ГНИ В 
ТГМИ и ТСХИ. ю1. М. И. Калинина. 

Исследованы электрофизиологня 
железистых аnnаратов желудка (А. И. 
Венчиков, Е. П. Черкасова, Н. А. Ру
бин, Е. Ф. Боговарова, И. А. Але
шин), нейрофизиологня (В. С. Ишу-

111111а), фнзнолоrня ссрлсчно-сосудн
стоii систещ.1 (13. А. !Осин, Ф. Ф. Сул
т:шов), волно-со.1еrюго оG~1снз (В. А 
ДЗIIKOIJCIШil), IICCПCilllфliЧCCKOii реак. 
тивностн оргаинз~1а (А. Г. Анна-Гс,lь
дыеuа), бiiOXIiMIIЯ бcJll;a (Л. Х. Баба
ева) 11 др. 

Проф. МГУ Б. А. Кудряшов, рабо
тавшнil в рссп. n годы Вел. Отсч. вoii
IIЫ, в 1942 впервые в СССР выдетr.1 
тро~1бнн нз протро~1бнна крови лоша
ди д.1я остановю1 раневых парен· 

химатозных кровотечсннii. 

С 1941 исследована фнзиол. актив
Iюсть ряда ~шкроэJ;емеlпов, установ

левы закономсрвоств в фнзвол. эф
фсlпах при деiiствпи оnределенных доз 
м1шроэлсментов. Результаты пссле
довавнil обобщены в монографнп 
А. И. Венчикава о:Бвотню1:о ( 1978) и 
сПринцвnы лсчебно1·о прнменення мик· 
роэлементов в ка•rсстве бнотнков:о 
( 1982). 
Исследованы не~-t -рые вопросы об

мена веществ, фнзво.~огн;1 крови н 
кровообращения, неiiрогу~юральиой 
рсгуляцнв неспсцнфвческого иммуни
тета, выявлены своiiства сосудисто
ткаисвоil прошщаемости (В. А. !Ocl!ll, 
Ф. Ф. Султанов). Опублшшвана мо
нография «Очерки по эксnернмснталь· 
ному нзучсвшо сосуднето-тканевой 
ПpOIIIIЦ::JeMOCTII» (1969). 
В 1953 на J<афедре n:зтологическоil 

фвз110логш1 ТГМИ В. А. !Осин н 
Ф. Ф. Султанов прнступвлн к изуче-
111110 BJIIIЯHHЯ жаркого климата на 

органнз~! чел. и животных. Впослед
ствllll эти работы продолжены Ф. Ф. 
Султановым в Ин-те краевой меди
цины АМН СССР (ныне Ин-т фнзiю
логшl и экспериментальноi1 патоло
гии арндноir зоны АН ТССР). Изда
ва ыоиография Ф. Ф. Султавова 
«Очерка по патогенезу перегревання 
организ~ш:о ( 1970). 

В 1957 в Ии-те зоологии и паразв
та.1ОГIШ АН ТССР (ныне Ин-т зооло
гии АН ТССР) открыт сектор фнзiю
лоrшl чел. и животных, где nод ру

ководством Ф. Ф. Сопрунова изучено 
влнянне климата на фнзнол. функ
ции организма, изменения водно-со. 

левого и белкового обмена nри деir
ствiш на организм чел. н животвых 

высокой те~ш-ры. Результаты обоб
щены в науч. трудах А. Х. Бабаевой, 
Н. В. Стефановекой и Е. П. Серебря
кова. 

Систематическне фнзнол. исследо
вания с 1962 ведутся в Ин-те физио
логии и эксnернментальной патоло
гин а ридной зоны АН ТССР- науч. 
центре респ. по изучению физиологии 
чел. И животных и в Сов. Союзе- в 
области изучения адаnтации чел. и 
ЖIIВОТНЫХ К уСЛОВИЯМ среды. Ии-т 
разрабатывает комnлексную проблему 
.:Фнзнологнческие, биохимические 11 
структурные основы адаптации чело

века и животных к жаркому климату 

арндrюй зоны». В 1111-те изучают осо
Gсшюсти тсрморегуляшш организма 
ЖIШОТНЫХ 11 ЧС.~., ПОДIIО-СОЛеUОГО Oб

~ICIIa, энсргстнчесrюго обмена ссрдс•l
ной мышцы, деятельности эндокрlш
ных желез, ст:зновлепня и течения за

бо.1сва1шii ссрдсчно-сосуднстой си
сте~IЫ, неследуют фнзнолого-гнгнеш1•1. 
реЖИМ труда, OTДLIXa 11 ПJIТaiiiiЯ ра· 

бочвх различных отраслей нар. хоз-ва 
в условиях жаркого I<лнмата. 

Исследования терморегуляции ор
ганiiЗ~\а животных 11 чел. далн воз

можность оценить роль 11 значение 

нссnецнфнческнх стрессовых реакций. 
Впервые сформулированы 11 Эl<сперн
мсвтально обоснованы вовые nрннцн
nы бнол. роли неспсцнфическнх ре
акций nри адаптации организма к 
высокой темп-ре. Изучение деятель
ностн эндокршшых желез у различ

ных видов животных и чел. nри тер

морегуляторных решщнях в различ

ные СеЗОIIЫ ГОда ПОЗВОЛIIЛО ВЫЯВИТЬ 

новые закономерностн в иеiiрогумо
рально~\ _звене регуляции nроцессов 

жизнедеятельностн органнзма пр11 

деilстоив высокой темn-ры, Анализ 
BЛIIЯIIIIЯ ВЫСОКОЙ ТС~IП-рЫ На раЗЛИЧ
НЫХ урОВНЯХ (ОТ I<ЛеТОЧНОГО ДО эф
феi<ТОрНЫХ систем) позволвл вnервые 
представить в виде схем последова

тельность процессов и их значение 

прн адаптацвн всего организ~1а к вы

СОIШЙ темп-ре. 

Изучевы двнамика обмена воды и 
электролитов при псрегреваюш, дс

гндратацня солевой и водной нагру
зок при деirствнн солнечной радиации 
11 сезонных факторов среды. Установ
лены закономсрностн nерераспреде

ления воды и электролитов в различ

ных тканях и органах, обусловленные 
деilств11е~1 отд. и всего комплекса 
факторов арвдной зоны, взучено вли
яние гор~юнов щвтовидной железы 11 
коры надпочечнш<ов на водно-солевой 
обмен в условвях высокой темn-ры. 

Лнnндвый обмен, физиологию кро
вн с.-х. животных неследуют ученые 

ТСХИ им. М. И. !(алнннна, ТJ-JИИ)КнВ 
МСХ ТССР (Г. М. Мухадов, О. Ч. 
Чарыев, О. Б. Бабаева 11 др.). 

Фнз1юлогн ТССР участвуют в меж

дунар., всесоюзных, pecn. конферен

циях, съездах, симnозиумах, nоддер

живают связн с науч. учреждения~ш 

Мосrшы, Лсвннграда: Ин-том эволю
ционной физ110логнн и биохимии нм. 
И. М. Сеченова АН СССР, Ин-том 
физиолог1ш им. И. П. Павлова АН 
СССР, МГУ, нн-тами морфологии 
чел. 11 экспериментальной медицины 
АМН СССР и др. 

Результаты исспедованнА обобщены 
в монографнях, сб. н методических 
рекомендациях, шнр01ш прнменяю

щнхся в здравоохраневин, нек-рых 

отраслях nром-сти и с. хоз-ва. 



ЭКОЛОГ~IЯ. Исследоваtшя по эко· 
лопш на•tаты в pecn. после Окт. реп. 
11 проооднлнсь в ТСХИ нм. М. И. l(a. 
ЛllllltHa, Ин·тс землсделttя f\\.oa 
с. хоз·оа ТССР, нн·тах ботаинки 11 
ЗООЛОГ\111 АН ТССР 11 др. 
Э к о л о г н я р :1 с т е н 11 й. В до· 

реаолюц. nер11од на террит. соор. 

Туркыеюtстана бот. исследования, 
проводнмые в оси. рус. путешестоен· 

ннкаыи 11 учеными·ботаника~ш -
Г. С. Карелиным, В. И. Лнпским, 
Д. И. Лнтвнновым, Б. А. Федченко, 
В. Л. Комаровыы н др., носищt опи
сат. характер. 

В 1925 оnубтtкована работа М. Г. 
Попова о:Эколоrнчесюtе тнпы расти
тельности nустынь Южного Турке· 
стана:о, характеризуtощая раст. груn· 

пировк11 пустынной терр11т. ТССР. 
Растительность пустынных террнт. 
в экологическом асnекте 11зучалн 

сотрудннкн Реnетекекой песчано-
пустынной станции под руковод-
ством М. П. Петрова. Моногра· 
фня Н . Т. Нечаевой, В. К. Васи· 
левекой н К. Г. Антоновой о:Жнзиен· 
ные формы растений пустыи11 Кара· 
кумы :о ( 1973) содержит ценные дан· 
ные о бнологии, эколог1111 и жизнен· 
ных формах растений песчаной пу
стыни. Большой науч. и практич. l!н
терес представляют работы В. В. 

Никитина, Л . Е. Родина, Н. Т. Не· 
чаевой, в. Н. Мииервllна, Е. r. Мн
хельсон е биол. особенностях расте· 
1111й Туркменистана. 1\. Г. Антоновой, 
С. Я. Прнходько, И. Г. Рустамовым, 
О. А. М11хельсоном А. С. М11щенко, 
Ш. И. Коганом, Б.' Б. Кербабаевы м, 
А. А . Ашировой 11сследооаны вопросы 
экологии растений. Экология отд. ви
дов растений дополнена новым11 дан. 
ныы11; исследования злаковых прове. 

дены П. Чопаиовыы; эфедры -
Г. Мухам медовым; корнеотпрысковых 
травян11стых растений - М. Акые
вой; аммодендроновых астраrалов
Э. М. Сейфутшым; солодки - А. И. 
Гладышевым 11 др. 
Изучается экология юtзшнх расте· 

HIIЙ - грнбов (Е. Н. Кошкелова, 
Х. Н. Оразов), тtшаiiннков (3. Джу· 
раева) 11 водорослей (Ш. И. Коган, 
Х. С. Садыков, IO. Е. Любезнов), 
проводятся работы по охране расти· 
тельности н водоемов ТССР в связи 
с ус11леннем антроnогенных 11 др. 
факторов (ин·ты ботаники, пустынь 
н Центр. бот. сад АН ТССР). Расте. 
ння пустыни исследуются в цитоэt<О· 

логическом наnравлении (А. Язкулы
ев) . В Ин-те пустынь АН ТССР соз· 
дана лаборатория биолоritн н эколо· 
rtш растений. 

Э К О Л О Г И R Ж 11 В О Т Н Ы Х. Пла. 
номерные стационарные 11 эt<сnедн. 
ционные эколоrичесюtе 11сследооання 
ж11вотньiх ТССР на•tаты в 20-е гг. 
под руководством М. К. Лаптева. В 
1934-35 Междуведомсто. коы. по 
охране природы издал два сб., в 1936 

опубликованы сБюл.~етею. Зоолоrиче· 
CIШii CTatЩIIII», OrtprдCЛIITCml ры(i, ам· 
ф11б11i\, ПТIIЦ 11 МЛСКОПIIТаЮЩIIХ. 

Изучс1111с экологш1 прссмыкающ11х. 
ся ничато в 30-е rг. (Д. Н. l( :шша· 
ров, В. Г. 1\~птиер) в pai'1011e К11зы .~· 
Ароата 11 Бадхыза. Пос.~е мlloгo.тteт
HIIX 11ССЛСДОН3НШ1 ЭКОЛОГШI peПTIIЛIII-1 
О. П . Богданов опубщtковал моно· 
граф11ю •Прес~шкающ11еся Турtсме-
111111» (1962). Эколоrшо прссмыкаю· 
UJIIXCR юучают Ч. Атаев, С. Шам
ыаков, onyOmtкocaвшllc ыоноrрафшо 
о:Прес~1Ыкаtощ11есн раошшного Турк
Ыеllнстана» ( 1981). 
В paЗBIITIIII ЭКОЛОГIIЧеСКIIХ IICCЛe

ДOBЗIIIIЙ беспозвоночных жttвотных, в 
частности москитов, комаров, мух и 

клещей, большую роль сыграла пара
зитолопtчесt<ая экспедtщия по' террнт. 
Туркме1111стана nод руководством 
акад. Е. Н. Павловского. В резуль
тате опубл11коnа11а работа по бllоце
нозам нор грызунов (Я. П. Власов). 
Б11ол. 11 Зоолого-зоотехп. нн-ты 
ТФАН СССР изучают экологию фо
новых BIIДOD, ДИН3Ь111КУ ЧIICЛeHHOCTII 

промысловых ж11вотных, методику 

количественных учетов н разрабаты· 
вают меры борьбы с вредныы11 пред· 
CTaBIITCJIЯMИ фауны. 

В годы Вел. Отеч. войны зоол. ис· 
следования направлены на решение 

вопросов экологии промыслооых ви. 

дов, нсnользован11я животного сырья, 

OCBOeHIIЯ НОВЫХ ПрОМЫСЛОВЫХ ЖIIВОТ

ИЫХ, борьбы с вред11телями С.·Х. ра· 
CTCHIIЙ. В !943 оnублiiКОвана КИНГа 
.:Сырьевые ресурсы Туркмеюш и IIX 
ПрОМЫШЛСННОС IIСПОЛЬЗОВаНIIС». В ЭКО· 
ЛОГIIЧССКО~I И бiiОЦСНОЛОГIIЧССКОМ IIC· 
следовап11ях участвовалн М. К Лап
тев, В. А. Ста.~ьмакопа, М. И. Фи· 
лнппов, А. !(. Рустамов, Г. П . Де
ментьев, В. Г. Гептнер 11 И. В. Ста
ростин. 

Открыт11е АН ТССР способствова· 
ЛО раЗВIIТ\110 ЭКОЛОГIIЧССКIIХ ИССЛСДО

ваИIIЙ животных Туркыеннстана. Под 
руководством О. Н. Нургельдыева 
проведсны исследования млекопитаю· 

щнх трассы !(аракуыскоrо канала, ре
зультаты к·рых использованы при 

проектировашш 11 стр-ве канала. 

Ихтиологи разрабатывают методы 
наnравленного форы11рован11я кормо
вой базы 11 ихтиофаупы водохрани
лищ !(аракужкоrо капала, рр. Мур
габа и Теджена. В оодохран11л11щах 
реСП . aKKЛIIMaTIIЗIIpOaaны раСТIIТель

НОЯДНЫС рыбы - белый амур 11 тол
столобик, промысловые пушные жи
вотные - нутрия и ондатра . 

Орн11тологами респ. исследованы 
ао11фауна пустыни Каракумы (А. К. 
Рустамов, О. Соn11ев, М. Б. Аманова), 
форм11рован11е ориитокомплексов Ка
ракумскоrо канала (А. О. Ташлиев), 
нзучеиы хищиые (А. Н. Сухиюш), ры
боядные (А. Эмннов) н норопые ПТII
цы (Г. А. Бельская). 

НАУКА 

ПараЗIIТОЛОГI! 11 ЭIITOMOЛOГII респ . 
проооднт э:солого-фауtшсти•tеские ис· 
следоuашщ оажнсiiших групп бсспоз
ноничllых ЖIIUOTIILIX. 

ПЛЛЕОНТОJIОГИЯ. Первые круп· 
ные монограф11и о юрской н мелоооi\ 
фауне Jv\ангышлака по сборам Н. И. 
Андрусова опубтщованы J3. П. Се
меllооым ( 1896, 1899). Фауну мелооо· 
го возраста Копстдага 11 Мал. Бал
хана изучалн Г. !(отт ( 1889), Р. Ло
р11ОЛ (11S89), Г. Бем (1899) н др. Тру· 
ды Н. И. Андрусова (1897, 1902, 
1906, 1917, 1923) посвящены ископае
мым 11 ж11вущи~1 дреitсенидам, фауне 
11 отложениям мэотtt•tеского, понтнче
сtсогu, акчагыльского н апшеронского 

ярусов, в к·рых детально оnисаны мол

люскн, их систе~tатtша 11 экология, 

даиа характеристнка отложений, 
обоснован оозраст осадков, освеще· 
иы фнз11ко-геогр. н бионощ1ческие 
услов11я неогеновых морских бассей
нов. Монографня А. Д. Архангельско
го (1915) посвящена фауне верхне
ыеловых н отложений Туркестана. 
Изучен11ем исt<оnаемой флоры ыело
вых 11 третнчных отложе11нй Копет
дага 11 Бадхыза заниыался А. Н. Кри
штофович ( 1926), OПIICaBWIIЙ MROГIIe 
ВIIДЫ 11 СОСТаВIIВШИЙ обзор исследова-
111111 о флористических остатках. 

Палеонтолоr11ческ11е исследования 
в Туркыен11стане развиваются с 
1924. Изучаются нскопаемые остатки. 
В моноrрафшt В. Ф. Пчелницева н 
Г. Я. Крымгольца (1934) описываются 
двустворчатые, брюхоногие, голово
ногllе, моллюски, определены возраст

ной и rеогр. д11аnазон их распростра· 
нен11я, значен11е отд. групп 11 вttдов 

фауны. С 30-х гг. 11сследуетсн МИК· 
рофауна (Н. Н. Субботина, 1939). 
В 1941-55 палеонтологическ11е 

исследован11я расшllрЯiотся и углуб· 

.,нются {Н. П. Луппов, А. Е. Гла· 
эунооа, О. С. Вялое, В. П. Ко· 
лесннков, П. В . Федоров) . Изуче· 
нию Мltкроорrаниз~1ов - фора~шни
фер н остракод, посвящены работы 
Н. К. Быковой, Л. П. Марковой, В. Г. 
Морозовой, Д. М. Халилова, Д. А. 
Агаларовой, Т. Р. Розыевой н др. 
В 50-80-е гг. 11сследованы важнеi\

шне группы фауны: пластннчатожа
берные, ГОЛОВОНОГIIС, брЮХОНОГIIС, бра
ХИОПОДЫ, морские еж11, фораминнфе· 
ры, остра коды,· споропыльцевые ос

татки ископаемых растений. 
Результаты обобщены в работах 

А. А. Али-Заде, Д. А. Агаларовой, О. С. 
Вялова, Г. И. Попова, Т. Р. Розые
вой, К. Н. Аыанннязова, Г. Н. Джа
барова, А. В. Дмитриева, Г. Е . Ко
жевtшковой, Р. Ф. Юферева, М. И. 
Мандельштама, Л . П. Марковой, Н. Е. 
Степанаiпыс н др. 
Палеонтологические нсследования 

в Туркменистане nроводили гео.,. 
организацнн АН СССР, М·ва reo
дortш СССР, М·ва высшего 11 ер. 
образования СССР, Палсонтологич. 
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ин-т АН СССР, Всесоюзный rеол. 
ин-т (ВСЕГЕИ), Всесоюзныi1 н.-11. 
геологоразведочный ин-т (ВНИГРИ), 
J\-\ГУ, JIГY, ыестные геол. организа

ции: Ин-т геологии АН ТССР, Туркм. 
н.-11. геологоразведочный ни-т (Турк
~•е.нНИГРИ), Туркм. н.-и. и nроектный 
ии-т нефти t ТуркменНИПНиефть), 
Туркм. геол. экспедiЩIIЯ (ТГЭ), 
Центр. лаборатория (ЦЛ), Управле
ние геологии ТССР и др. 
МИI<.РОБИОЛОГИЯ. Исследова-

ния no почв. микробиологии на
чаты в респ. в 30-40-е rr. в ТСХИ 
им. М. И. KamiHIIIIa 11 Ин-те ботаии
"-11 АН ТССР, в 50-80-е гr.- в Ин-те 
зоологии АН ТССР и Ин-те почвове
дения М-ва с. хоз-ва ТССР. 
Первые сведения о микробном со

ставе почв Туркменистана относятся 
к 1930 (П. Ф. Самсонов, К. А. Мнро. 
творскнii, Т. М. Григорьянц). В 1951 
в Ин-те биологии АН ТССР органи
зована лаборатория микробJюлогшl, 
переведенная в 1957 в Ин-т ботаники, 
где nроводились оси. исследования 

по nочв., техн. и водной микробиоло
гии. Лаборатория дала мнкробиол. 
характеристику залежных и орошае

мых лугово-солончаковых почв зоны 

ер. течения А~1ударьн. Выявлены из
менения, происходящие в составе мнк

роф.~оры много.,етней залежи nод 

влиянием окультуривания, изучено 

воздействие хлопчатника и люцерны 
на численность и состав микрофлоры. 
Установлена ее динамика в зависимо
СТII от сезонов rода. Получены све
дения о развитии физиол. групn ыик
роорганнзмов. Изучены закономерно
СП\ развития микрофлоры в целин
ных н орошаемых такыравидных поч

вах Мургабского оазиса. Установле
но, что микробиол. деятельность в 
целине nротекает всnышками, вызы

ваемы~\J! выпадением осадков, а в 

орошаемых почвах- развивается рав

номерно. Смена микробных ассоциа
ций в орошаемой nочве обусловлена 
nроцессамн минерализации органиче

ского вещества. В целинных почвах 
преобладают слабоактивные микро
организмы с лаби.,ьной ферментатив
ной систе~юй. В орошаемых nочвах 
обитают более активные микроорга
низмы, nрихотливые к источнвкам 

nитания и условиям обитания. Иссле
дованы воnросы nовышения биол. 
активности такыров и такыравид

ных nочв при освоении, изучены 

их микрофлора и ее развитие nод 
растениями-освонтелями, определены 

ризосферная микрофлора тонковолок
инстого хлопчатника и ее влияние на 

ранние стадии роста растений, завl!
симость nочв. микрофлоры от фенафаз 
развития хлопчатника, выявлены мик

роорганизмы- nродуценты биол. ак
тивных веществ и их положительное 

влияние на развитие растений и уро
жай хлончатника. Установлено вли
яние взаимоотношений между nочв. · 

микрофлорой 11 грибом-возбудителем 
вилта nри различных источнш<ах уг

лерода 11 азота на фузариозное увя
дание тонковолокнистого хлоnчатни

ка. Доказано, что обогащение nочвы 
органическими удобре1шями увеm!'ш
вает численность nочв. микрооргашlз

мов, в т. ч. антагонистов гриба-пата

гена. Исследовано влияние азотных 
удобрений на развитие почв. микрофло
ры, ее взаимоотношение с возбудите

лем фузариозного вилта и nроявле
ние заболевания. Устаиовлены отд. 
закономерности протекания микроби
ол. nроцессов в ризасфере здорово
го и nоражениого фузариозным вил
том, черной корневой гнилью тон
коволокнистого хлопчатника. Изуче
ны ЭКОЛОГИЯ 11 фнЗI\ОЛОГИЯ ЗЗОТО· 
фш<сирующiiХ, фосфаторастворяющих, 
ацетонаэтиловых микроорганизмов в 

почвах респ., влияние МШ<роэлементов 

на развитие nрикорневой микрофло
ры, урожайность и заболеваемость 
ТОНКОВОЛОКНIIСТОГО ХЛОПЧЗТIIIIКЗ фу
ЗЗрНОЗНЫМ ВИЛТОМ, МИКрафлора ПОЧВ 
11 ризасфера растений-доминантов 
нек-рых раст. ассоциаций !Ого-Зап. 
Туркменистана как компонента био· 
геоценоза в связи с освоением земель 

в зоне 4- .п 5-й очередей Караку~l
ского канала (Л. Н. Палецкая, Н. Т. 
Киселева, В. П. Журавлева, Э. И. 
Гарина, А. Н. Сарыева, Е. А. Соко
лова, О. Е. Тимук, О. С. Мобецкая, 
Г. А. Чиннова). 
Исследованы микрофлора и био

хим. состав нац. наnитка из верблю
жьего молока- чала, разработана 
технологня его приготовлення на ком

nлексе чистых культур микроорганиз

мов (Н. Т. Киселева). 
Изучена микрофлора виноделия в 

условиях жаркого климата респ., се

лекцно~;шрованы местные расы вин

ных дрожжей, обладающие ценными 
производственными свойствами, раз
работана ннструкцня •ИХ nрименении 
(В. П. Журавлева). Исследованы 
экология, видовой состав, биохим. 
свойства молочно-кислых бактерий
вредителей винодельческой nром-сти, 
nути их проннкновення в производст· 

во (В. П. Журавлева, О. Е. Тнмук, 
Л. П. Солуянова). 
Выделены микроорганизмы, способ

ные ассимилировать непредельные уг

леводороды туркм. нефти, накапли
вать значительную биомассу и сиите
зировать биол. активные вещества 
(Р. С. Сахатов). 
Выявлены условия и пути биосин

теза неактивных аналогов новобноци
на ·В культуре актиномицета (А. Ш. 
Батырова). Исследована микрофлора 
рапы залива Кара-Богаз-Гол, опре
делены численность, состав и гало

фильные свойства микроорганизмов 
(0. Е. Тимук). 
Изучены численность, видовой со

став, продуктивность nочв. грибов в 
корневой зоне с.-х. и дикорастутих 

, пустынных растений. Установлены 
закономерности их распределения в 

окультуренных н целнш1ых nочваJ< 

хлопкосеюшнх районов Ашхабадской 
Марыйской и Чарджоуской обл., во 
вновь осваиваемых землях зон 3- н 

4-й очередей Каракумекого канала в 
завнеимости от типа почв, глубнны 
nочв. горизонта, сезона года, характе

ра высшей растительности н фазы их 
развития. Оnреде.~ена роль грибов о 
биогеоценозе nустыни. Изучены рас
пространение и вредоносность возбу

дителей фузарнозного внлта и черной 
корневой гнили в осн. зонах возделы
вания TOHKOBOЛOKIIIICTOГO ХЛОПЧЗТНI\Ка 

(Ашхабадская, Марыйская, Чарджоу
ская обл.), отличающнхся экологиче
скими условиями (Х. Оразов, Т. Ас
танов, А. И. Овезова, Л. А. l(онои
ленко). 
В области альгологни изучаются 

альгоценозы (фитопланктон, фитобен
тос, фитообрастання) водоемов и во
дотоков ТССР - видовой состав 
водорослей, д1шамнка их развития по 
сезонам в связи с гндрологическнмн 

особенностями водоемов, определяет
ся значение водорослей в процессах 
самоочищения водоемов и формиро
вания качества воды, разрабатывают
ся вопросы охраны водоемов (LU. И. 
Коган, 10. Е. Любезнов, Х. С. Сады
ков, М. Е. Кравченко, Б. Б. Палат!)· 
ва). Исследованы первичная nродук
цня фитопланктона, фитабентоса 
(А. П. Гаипова, Х. С. Садыков) и с 
1962 - почв. водоросли. Выявлены 
распространение сине-зеленых водо

рослей и их роль в накопленин азо-
та в такыравидных nочвах Юж. 
Туркменистана. Установлена роль 
почв. водорослей как неотъемлемого 
компонен1а раст. сообществ !Ого
Зап. Туркменистана; выявлен калii· 
честв. состав водорослей, определены 
запасы накапливаемого ими органн· 

ческого вещестnа, их продукционные 

возможности (Р. Османова). 
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХИМИЯ. Пер

вые биохим. работы в респ. начаты в 
1930 На ОПЫТНОЙ CTЗIЩIIII ЖIIBOTHO· 
водства, где исследован хнм. состав 

и nитательные свойства кормовых ра
стений пустынных пастбищ Караку
мов (Н. Л. Морозов, О. И. Морозо
ва, Н. Н. Пельт, Г. Ф. Боровский, 
Г. А. Зиновьев). После организации 
в ТСХИ (1932) кафедры бнохим1111 
исследования биохим. свойств расте
ний расширяются (А. Ф. Самойлов). 
Разработаны nрактические реко

мендации по сохранению в1паминоо 

в молочных nродуктах (Б. К. Бала
кэев). Н.-11. разработки по ко веер· 
внрованию местных кормов хнм. пре· 

паратами nоказали, что лучшие кон· 

серванты - Пllросульфат, бисульфат 
натрия и бисульфат аммония 
(Б. Джуманазаров, Н. Аннануров). 
Установлено, что различные формы 
витамина А стимулнруют спермато· 
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дотворяемостн, yu~-~II'ICIIIIIO кол-ва 

приплода и улучшению качества ка

ракуля (Б . К. Балакасв). На кафед
ре бiiOXI\~11111 ТГМИ , COЗДaiiiiOii D 

1935, изучены влияние ряда Мttкро
эле~tентов на бнохнм . показателн ор
rшшз~tа (Н. I-1. Грнгор~>янц), ско
рость обновленнн белков крови 11 ко
жи в 110р~1е 11 при патологических 

СОСТОЯНIIЯХ оргаНJtЗ~tа (Ф. Ф . Сопру
НОВ, А. Х. Бабаева, Х. К. Курбанов). 
В 70-е гг. нееледуется механизм об
разования в организме меланнна 

(Х . 1(. Курбанов). 
В Ин-те зоолог1ш АН ТССР под 

руководством акад. О. Н . Мамединя
зова в 1956 организована лаборато
рия бiiOXIIMIIII ЖIIВОТНЫХ, К-рая нзу
чает XIIM. состав лнста разлнчных он
зов шелков1щы, пронзрастающнх в 

ТССР . Выявлены сезонные изменения 
содержання в лнстьях шелковицы 

азота, фосфора, калия, кальцня 11 во
дорастворимых сахаров (0. Н. Ма
~tеднttязов, Н. В. Соловьева). Иссле
дован метаболизм :tзотосодержащнх 
сое;щненнi"l в различных органах 11 
тканях здорового тутового шелкопря

да и зараженного вирусом ядерного 

полнэдроза (0. Н . Ма~tедннязов). 
Изучен молекулярный механизм реа
люацшt генетической ннформацнн у 
тутового шелкопряда . В опытах на 
фнбронновом отд. шею<оотделнтельноit 
же.1езы установлено, что синтез РНК 
(р11бонуклеиновых юtслот) 11 вttутрн
К.1еrочных белков на несколько дней 
опережает актнвньнi снttтез секретор

ttого белка фнбронна . Это указывает 
на существованне стабttльной фttбро
tшовой мРНК. Обнаруженное у шел
копряда во 2-й пол. 5-го возраста 
уветtченне содержамня тРНК 11 амн
ноащtл- тРНК-сннтетаз, необходи
мых для енитеза фн6ронна, подчер
кивает нх регуляторную роль в ени

тезе белков шелка (П . Куллыев) . 
Выявлено, что в шелкоотделнтель
ноit железе фиброин находится в 
г.10булярном состояншt н имеет ярко 
выраженные полнзлектролнтные 

своtiства (Н. В. Бирюкова, П . Кул
лыев). При изучении биосинтеза бел
ков 11 нуклеиновых кислот в проце~ 
се метаморфоза тутового шелкопря

да обнаружено, что антибиопtюt -
WIITOMIIЦIIH С, aKTIIHOMIЩIIH Д, OЛIIBO
IIIIUIIII н пуромицин, введенные в по

.1ость куколкн, ингибнруют синтез 
бе.1ков, нуклеиновых кислот и влняют 
на морфогенез взрослой формы шел
коnряда (Н. Агалыков, П. Куллыев). 
В итоге биохнм. нсследований уста

нов.чеwо, что -при энергетическом об
мене обнаружены сдвнги в дннамике 
Г.1ИКОЛНЗа И ОКИСЛИТеЛЬНОГО фосфо
рИ.111рОВаНIIЯ в тканях сердечной мыш
цы ПОДОПЫТНЫХ ЖIIВОТНЫХ Пpll дeit
CTBIIII высокой темп-ры и адаnтацин 
к нet·t (А. Х . Бабае11а); в водно-соле
во~t обмене выявлено nepepacnpeдe-

~3 Тур~.,снскnя ССР 

лrшtе uu;.~ы н электролнтов в разЛII't

ных тканях 11 органах подопытных 

животных (Е . П. Серебряков). 
Исследован хнм. состав солодкн, 

обнаружена фаза нанбольшего на
кuплсшtя в нei"t по.1езных веществ, 
рско~tсндован nервод ее заготовкн 

(А. Х. Кустова). Изучен состав угле
водов горного растения - эремуруса 

(К. Довлепtурадов), исследован бно
сtштез алкалоидов (Х. Овезов). 

ЦИТОЛОГИЯ в Туркменнетане 
представлена ЦIITOЭKOЛOГIIeii 11 ЦIITO· 
эмбрнолопtей. Исследования началнсь 
в 1959 в Ин-те бoтaнttKII ЛН ТССР. 
Задача цнтоэкологшt - нзученне coб
cтвetttiO молекулярных и клеточных 

npнcnocoблetlllii к факторам среды, 
нлн механизмов, к-рые обесnечнвают 

проявлеtше адаnтатнвного эффекта на 
HIIЗШIIX урОВНЯХ OpГaHIIЭ3UIIII ЖIIВОГО . 

На филогенетнчесюt блнзкнх вндах 
установлена корреляцня ~tежду теn

лолюбнвостью 11 теnлоустойчивостью 
клеток (А. Язку.~ыев, 1963, 1969; 
А. Язкулыев, А . Дурдыев, 1980). Этн 
~tатерналы 11 данные, полученные в 

др . лабораторнях СССР 11 за рубе
жо~t, nоложены в основу разработан
ной В. Я . Александровым ( 1965, 
1975) гнпотезы о ролн конформацн
онной гнбкостн белковых молекул в 
nрнсnособленни органнзмов к темn-ре 
среды. Доказано, что уровень теnло
устоiiчttвостн движения протоnлазмы 
раст. клеток относится к тем видо

вым прнзнакам, к-рые меняются прн 

колебаниях темn-ры среды, не выхо
дящнх за nределы толерантной зо
ны (А. Язкулыев, А. Дурдьrев). Ус
тановлено, что в природных условн
ях в знойные д1111 пptt действ1ш су
пероптн!>lальных темп-р растення от

вечают реактнвны~t nовышение~• теn

лоустоitчнвостн клеток - теnловой 
закалкой (В . Я . Александров, А. Яз
кулыев, 1961 и др.). Это явленне 
имеет экологнческое значение. Мето
дом электронной мнкроскошш выяс
нена роль реnараторной способностн 
клетки в ультраструктурных измене

НIIЯХ ядрышка 11 хлороnластов после 
теплового nовреждения (0. Б. Бал
лыева). 
Uитоэмбриологнческие исследова-

НIIЯ началнсь с нзучения процессов 

развития мужского 11 женского гаме
тофнтов 11 оплодотворения у хлоп

чатннка. Получены сведення обще
бнол. значения - об утрате цнто· 
плазмы спермнев в сннергнде; на

лнчшt у сnермиев онтогенетнческнх 

нзменений (Н . С . Беляева, 1963; 
Ю. Л. Ннкнфоров, 1964) . 
С 70-х rr. ведутся исследовання в 

области функцнональноit 11 сравни
тельноit эмбрнологин. Закономерно
стн, зекрытые прн изучении оплодо

творення у вндов нз различных се

меitств, позволнлtt сформулнровать 
новую гнnотезу двойного опдодотво-
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рснн ;t покрытосемсннtJХ р~стеннй 
( 11. С . Бс.1исuа, 1977, 1980). Д.~ я вы
нснення характера взан.\!оотиошеннй 
з ародышевого ~•сшка с окружающюш 

тканя~111 нееледуются разные стадин 

развнтня семяnочкн на электронно

мtшросtюnнческом уровне (I-1. С. Бе
,,яева, 1982). В результате изучения 
сnер~шогенного делсиня у многих ра

стеtшй выяв.1ено, что сnерщш в мо
мент BOЗHIIKHOBeHIIЯ - всегда TIIПIIЧ

IIЫe клеткн. В процессе созревания 
у~tеньшается кол-во цитоnлазмы, окру

жаюшей ядра клеток, исчезают яд· 
рышкн. Исследование спермнев у 
представнтелей различных фttлогене
тнческнх груnп nокрытосеменных до

казало едннообразне их формы в 
nыльцевом зерне н в пыльцевой 
трубке (С. С. Татпнцева, 1975, 
1980-82). 
ГЕНЕТИКА. Исторня гснетнческшс 

нсследоваюtit в pecn. связана с дея
тельностью Туркестанского фнлнала 
селекцнонноit ста1щшt (Байрам-А.111), 
ИоЛОТаНСI<ОЙ СеЛеКЩIОННОЙ CTaHЦIIII 
(Ио.1отань), с ИБ АН ТССР (Аш
хабад) 11 учеными А. И. Автоно~ювым, 
В. Г. ](улебяевым, А. И. Эмманунло
вым, К. И. Urtндой, И. К. Макси
менко . В 1960-80 генетические проб
ле~tЫ решают в НИИ селекцнн и се
меноводства TOHKOBOЛOKIIJICTOГO ХЛОП

ЧаТНИКа мех СССР, ТГУ IlM . 
А. М . Горького, ТГМИ, ТСХИ юt . 
М. И . Калннина, в отраслевых НИИ 11 
на опытных станциях. 

В 1933-36 вnервые в СССР В. Г. 
Кулебяев получил оригинальные ко
лонкообразные фор~tы хлопчатника 
нулевого тиnа ветвления, етавшне 

родоначалышками сортов 3169И, 
9123И, 5904И, 9155И, 9122И, 9647И, 
9732И, 9453И 11 др. Все они скоро
сnелые, высокоурожайные, с белым, 
реже креМОВЫМ, ТОНКИ~!, ГЛаДКIIМ, 

IIЗBIITЫM, ДЩIННЫ~t, ПрОЧНЫ~I , ШС~КО· 

вистым волокно~•. фузарнозоустончll
вые 11 высокомутабнльные. 

На основе нндукщш мутацнй пре
дельного тнпа ветвлення предложена 

генетнческая класснфнкащtя по тн
nам плодовых ветвей (В . Н. Фурсов, 
С. П . Коноnля, 1966). 
В 1936-37 вnервые в тонковолок

ннстом хлоnководстве А. И. Эмману
нлов и Л. П . Бреславец на Иолотан
скоit селекционной станцнн применtt
.1И метод экспернментального радиа

ционного мутагенеза, облучив семена 
разлнчных сортов рентгеновскнми 

квантами для нндукщш мутаций се
лекцнонного плана. 

В \946-47 вnервые в СССР В. Г. 
Кулебяев провел n.~аномерную и по
следовательную ннтрогрессню генов 

высокого качества волокна сортов 

вtща Gossypium barbadense L.- Pe
ruvianttmcov в сорта внда G. hiгsu
!ttm L. методамн вегетатнвных прll
вивок 11 ыежвндовой гибрнд11з:1-

~. 1 
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цнн. Б итоге получены крупнокоро

бочные сорта тонковолокннстого 

хлопчатника внда G lliгsнtum L. 
Выведены селекцнонные ЛIIHJIII 

хлопчатинка с цветным волокном 

мутационной пр11роды. Цветное во
локно получено впервые в хлопковод

стве ТССР в кон. 30-х гг. И. К. Мак
сименко, Л. С. Донцовым, В. Г. Ку
лебяевым, К. И. Цнвдой ( 1937-53) 
н с 1962 - В. Н. Фурсовым, Д. Ба
баевым, К. Мамедовым, В. П. Жнр
IЮВНJJковым н др. 

Ведутся исследования по по,,уче
нню 11 аналнзу лнннй 11 сортов с ран
ней естествеыной листопадвостью. 
Первый сорт (8704И) функцно
нальноii прнроды выведен в 50-е гг. 
И. К. Максименко, затем - в 
Иолотани (лаборатория генетики 
и UIITOЛOГIIII), в ИБ АН ТССР 
(лаборатория общей генетик н), 
в семхозе им. Чапаева Кушкинского 
р-на Марыйской обл. (А. Машадов); 
в 1982 в Госсортосеть МСХ СССР 
преддожен первый вывед. в ТГУ юt. 
А. М. Горького листопадный сорт 
Кушка-2 (3. А. Кербабаева 11 др.). 

Генетнческне исследования по экс
периментальному мутагенезу прово

дятся в ТНИИССТ:>t МСХ СССР (ла
боратория генетик н и щполог1111), в 
ИБ АН ТССР (А. П. Бажанова. А. И. 
Быченко, Г. В. Дергач, Н. П. Шамае
ва), ТНИИЗ МСХ ТССР (А. Худай
кулиев, В. Н. Орлов) и в др. учреж
дениях республикн. 
В ТНИИССТХ МСХ СССР созда

на вторая в СССР генетическая кол
лекцwя мутантов тонко- 11 средневолок
нистwх сортов хлопчатника. Разлнчные 
мутации, карликн и др. формы генети
чески изучены и сохраняются в чн

стоте. Кодлекция необходима для 
развнтия частной генетики хдопчат
ника. Слежными вопросами генетиче
ской коллекции хлопчатника занима. 
ются В. Н. Фурсов, С. П. Конопля, 
3. А. Кербабаева, Г. Н. Нурыева, 
К. Мамедов, А. Машадов, Н. Г. Ра
химова, А. Чапау и др. 
Разработан метод выведения но

вой породы каракудьсю1х овец, круп
ного рогатого скота, верблюдов и 
свиней (Д. М. Мусакараев, 1972; 
М. Шерипов, 1975; О. Аннамухаме
дов, 1979 и дJ:> . ). В итоге генетическнх 
исследованнй выведены новые породы 
тутовннка, сорта дынь, арбузов, ка
пусты, .~ука, винограда н др. культур 

(А. Ф. Бенклсвская, 1968; Б. Маммет
кулиев, 1980 и др.). 
Турю1. ученые занимаются вопро

самн общей бнологии, генетики, на

следственности н этнологии различных 

забо.1еваний (нервных, глазных, эн
докринных и дор.), исс;Iе.в.уют влияние 

ионизнрующей раднации н гормонов 
на генетич. аппарат, изучают молеку

лярные основы наследственности. 

Б-ажна расшифровка структуры 11 
функцни ДНК и др. (С. К. Каранов, 

Л. К. Карабаев, Л. М. Султанова, 
Ш. М. Тураева, 1976 н др.). 
Значнте.~ьную работу по разв1пню, 

коорд11нацн11 11 помощн генетнкам 

респ. оказывает созданвое в 1976 
Туркм. общес>во генетиков и селек
ЦJJОНе1ЮВ нм. Н. И. Вавнлова, опуб
ЛIIковавшес ~юнографии н сб. о гене
тнчесюJх 11 сс.1екционных нсследова

НJJЯХ в ТССР. 

J111т.: n а л е ц 1.:: а я J1. н .. К 11 с е л е в а 
Н. Т., С о к о л о в а Е. А., Ж ура в л е
в а в. n. З::н;:oнo'-H~PIIOCTII paЗBI.IТIIJI мнкро
ф.1оры в ЦeJIIIIIHЫX 11 орошаемых такыро
вндных почвах "'-\ургабского оазнса.-Лшх .• 

1963; Т а ш л 11 с в А. О. Зоолоrнческая наука 
Туркменнстана.- Ашх .• 1971: Д м 11 т р 11 е в 
А. В.. Розы е н а Т. Р. 50 лет стратн
rрафшl 11 палсонтолоr1ш Туркменнстана.
Изв. АН ТССР, сер. ФТХнГН, 1974, N• 4; 
r о в о р у х 11 н а в . А. Из IICTOpllll бот:з
HIIЧCCKIIX IICCJieдOB.i::IHНI1 На террнт0р1111 СО· 
nременного ТурJС\!еннстана в досоuстсюн1 
период.- Ашх.. 1977: Итоги деятельности 
Туркменского на уqно-нсследовател ьскоrо 
института по сслекцнн н семеноводству 

TOHKODO.тiOKIIIICTOГO x.•:юnqaтHIIK3 За 50 лет. 
- Ашх., 1978; А г а к 11 ш н е в Д. Иссле
довання по фнзJю .. 1ОГIШ 11 бiiOXIIMIIII хлоп
чатнllка.- Изв .. -\1-1 ТССР, сер. Сiнол. на
ук, 1980. N• 5: М у р а д о в К.. М 11 щ е н
к о А. с_ Институту ботаники АН ТССР-
50 .1ет.- Изв. АН ТССР, сер. бнол. наук, 
1980, N• 5. 

Д. Аrакншисп, В. А. Говорухина, 
А. В. Дмитриев, В. П. Журавле
ва, П. Кулльtев, К. Мамедов, 
К. М. 11\урадов, Х. Садыков, 
Ф. Ф. Султанов, А. О. Ташлнсв, 
Т. Токгаев. В. Н. Фурс:ов, 
Р. Ф. Юферев, А. Язкулыеn 

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫЕ 
НАУКИ 

ПОЧВОВЕДЕНИЕ. Первые сведе
ния о почвах Ту-ркменнстана содер
жатся в работах К. И. Богдановнча 
11 В. А. Обручева ( 1886-99). В свя
зн с проектнрованием н стр-вом За
каспийской ж. д. изучался почв. по
кров. Процессы образования такыров 
впервые описал В. А. Обручев («За
касшJЙСJ<ая ннзменность:о, 1890). 

В 1913 Д. А. Драннцын неследовал 
почв. покров подгорной части, верти
кальную зональность ПО'IВ Копетда
га и составил схематическую карту 

естественных районов юж. террнт. За
каспийской обл. 
В 1912-17 почв. покров Туркме

нистана изучали Н. А. Димо, В. В. 
HJJКJJТHH, М. Н. Воскресенскнй, 10. А. 
Скворцов, охарактернзовавшие гене
тическне, морфологические н х1ш. 
особенности светлых сероземов под
горной равнины 11 горных почв. 
В 1920 организован первый в Ср. 

Азии 11 Казахстане Ии-т почвоведения 
и геоботаники САГУ, сотру.JJ.ннки к-ро
го нсс.1едовалн орошаемые и перспек

тинные для освоения районы респ. 
Ср. Азии. 
В 20-30-е rr. составлена почв. 

карта ТССР (С. С. Неуструев, 1926); 
обследован и закартирован почв. по
кров подгорной равнины Копетдага 

(Н. В. Богданович, В. Лев1щювi. 
1927); нзданы обобщаюшне работы о 
почвах Ср. Азнн (С. С. Неуструев. 
В. В. HJJКJJTИH «Почвы хлопковых 
районов Туркменнстана:о, 1926; Л. И. 
Прасолов «Почвы Туркменнстана:о. 
1926; И. П. Гераснмов «Почвенный. 
покров Туркмении :о, 1929), почвен
но-геогр. очеркн долнны Амударьи а 
ннж. течения р. Атрека (10. А. 
Скворцов). Г. И. Доленко составил 
почвенно-бот. карту раilонов Устюр
та 11 п-ова Мангышлак. 

Коллективнзац11я респ. поставн.~а 
перед с.-х. наукой новые задачи. В 
1934 организована респ. aгp(JXJJM .• ~а
бораторня Нарко~1зема ТССР, осу
ществлявшая сн~тематнчесJ<Ое кар

тографирование почв. покрова отд. 
хозяйств и террнторий. Проведева 
съемка н состав,lены крупномаоштаб- . 
ные почв. карты 180 хозяйств ма
рыйской н чарджоуской групп рай
онов (Г. И. Доленко, К. И. Семер
гей, О. М. Джумаев, 1934-37), 1ючв. 
карты Керюшекого н Чаршангинско
го р.нов (А. Менцн), к-рые уточюJЛJJ. 
земельные ресурсы н выявили перс

пектинные для развнтия орошаемого. 

зе~tледелия площадн. В 1936 Е. В. 
Лобова провела рекогносцировочное 
обследование Юго-Зап. Туркмениста
на н подсчитала земельные ресурсы 

террнт. ТССР. Продолжалось состав
девне почвенно-агрохим. карт от,в.. 

к-зов и МТС, позволнвшее в 30-е гг. 
разработать науч. основы прнмененш;, 
мннеральных удобрений с учето~~ 
почв. условий и провест11 агроnочв. 
район11рование террит. орошае~юга. 
земледелия ТССР. 
В годы Вел. Отеч. войны почв. сек

тор при ТФАН СССР провел обсле
дование земеш. в Куня-Урrенчском. 
Ленинском р-нах Ташаузекой обл. 
(Г. И. Доленко, М. В. Яхонтев) 11 
нек-рых районах Заунгузья (0. М. 
Джумаев, Г. И. до,lенко). 
Систематические обследования почв. 

покрова Туркменнетава начинаются в 
50-е гг. в связи со стр-вом Караку~t
ского канала. Изучеи nочв. покров 11 
составлена карта Юrо-Зап. Ту!'кме
нистана (Н. В. Кн~1берг); нсслсдоsа
ны почвы подгорной равнины (А. В. 
Языкова, С. А. Шувалов, В. А. Ков
да), оценен зе~t. фонд зоны KaJ!a· 
кумекого канала, в т. ч. естественно

нет. условия, особенностн почв отд. 
фнзико-геогр. районов и процессы 
такырообразовання; разработаны оси. 
агромелноратнвные приемы н даны 

конкретные рекомендацин по освое

НJJЮ целинных зе~1ель ( «По•шы Typi<· 
~1енской СССР 11 JJX нсnользованне:о, 
1953; «Такыры Заnадной Туркмею111 
и пути нх сельскохозяйственного ос
воення:о, 1956; Лобова Е. В. «Поч
вы пустынной зоны СССР:о, 1960; 
«Почвы зоны орошения 2-il 11 3-й oчe
J3eдJJ КаракумсJ,ого кана.~а:о, 1962 
и ДfJ.). 



С 1958 ученымн-почвоведа~111 со
ставлены круnномасштабные nочв. 
карты 11 агрох11м. картограммы для 

к-зов 11 совхозов pecn.; изучены nрн
родные условня " особенности nочв. 
nокрова подгорной равннны (0. М. 
Джумаев, М. К. Чарыев, И. Н. Сте
nанов, К. Р. Рсджепбаев, К. Нур
бердыев 11 др.); мннералогнческие, 
физ., хн:.~. 11 агрохн:.t. свойства горных 
nочв (М. П. Аранбаев, 1965, 1969, 
1972); воnросы повышення плодоро
дия орошаемых почв; разработаны 

нау'l. основы комплексного освоения 

почв арндных зон (И. С. Рабочев, 
Н. Г. Мннашнна); мето.в.ы улучшения 
мелиоративного состояю1я орошае~1ых 

:1емель и нх водно-фнз. свойств 
(0. М. Джумаев, И. С. Рабочев, 
К. Реджеnбаев, О. Реджеnов, С. Хад
жакулиев н др.); сnособы борьбы с 
эр@зней nочв (К. Нурбердыев, С. Бай. 
рамов); нсследованы коллондная 
часть почв (А. Ган лова); воnросы 
географнн почв н плодародня зе
мель (Д. Гуf)тмурадов, А. А~tанов, 
М. Гельдыханов). 
Изучены природные ко~tпJJексы, вы-

явлены закоиомериостн нзменення 

комnонентов прнродной сре.t.ы н 
нек-рых nроцессов на подгорншi рав

нине после стр-ва J<анала («Кара
ку~IСЮIЙ канал н нзмененне природ
ной среды в зоне его влняння:о, о: Перс
nектнвы орошення среднего реFнона:о, 

1978); nроведено раl!оннрованне та
кыров (М. К. Чарыев, А. П. Лавров, 
Е. В. Ларин, С. А. Санин н др.); 
nредложены методы с.-х. нсnользова

НIIЯ nес'lано-пустынных почв (А. Г. 
Бабаев, А. О. Овсзлнев, К. Реджеп
баев и др.). 
С 1964 в pecn. функцноннрует ar. 

рохим. служба, учреждення к-рой об
следовали землн пл. более 1,5 млн. 
га. Для всех к-зов и совхозов 
составлены картограммы н peкo~teн

дaUIIII по примененню удобрений. Па
хотные почвы расnределены по со

держанию гумуса, подвижн-ого фос

фора, обмениого калия н стеnени за
соления. Осушесталяется контроль за 
метюратнвным состояю1е~1 орошае

мых зе~tель 11 дннамнкой нх n.1одо
родия. 

Туркм. НИИ почвоведсиня н зe~t
лeдeЛJIII мех ТССР разраба
тывает оптнмальные дозы н срокн 

внесения органнчесКllх н мннера.1ьных 

удобреннй nод хлопчатник н др. с.-х. 
культуры (Б. Р. Равшанов, Г. А. Дю
жев), научно обоснованные протнво
эрознонные мероприятия, земельно
оценочное районнрованне, прннцнnы ll 
н методы боннтнровки орошаемых 
nочв к-зов 11 совхозов pecn., нзучает 
водно-физ. своiiства осн. типов почв 
н их со.1еотда•1у, дннамнку водно-со

левого рсжн~1а (Н. Т. Тайлаков, Я. С. 
Сейткулнев, О. Караханов и др.), 
иэыскнвает путн повышення плодо

родня глинистых по<Jв, способы их 
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обработю1 11 
дfJ. Все матс
риалы nоч

венно-геогр. 

исследованнй 

ТССР ис
пользуются 

при nланиро-

AKIAOMMKM ВАСХН ил А•ааеми• АН ТССР 

ваmш н раз

работке ме
роnриятшi по 
рационально

му ИСПОЛЬЗО

ВаНJJЮ зе

мельных ре

сурсов, учн

тываются nрн 

разработке и 

И. С. РаGачев 

составлеюш почв. карт Среднеазн-
атсюJх pccn., Азни и мира. 
Почв. покров пзучают Ин-т nустынь 

АН ТССР, Туркменгнnрозем, Турк
менгнnроводхоз, кафедры ТСХИ 
ю1. М. И. Катшнна, ТГУ IlM. А. М. 
Горького, Kapaкy~tcтpoll, областные 
проектно-нзыскательскне станuни хи

мизацшJ с. хоз-ва. 

Д. Гурт.11урадов, А. A.IJQHOB 

АГРОХИМИЯ зароднлась в Турк
меннетане 11з отд. оnытов, nроведен

ны:-.; в 1906-12 на Ашхабадском оnыт
ном поле и в царско~1 ll~tенин в Бай
рам-Алн. Оnыты по nрнмсненню удоб
реннй ПОД X•lOПЧaTHIIK 11 др. С.-Х. 
культуры начаты в Турюtеннстане в 
ЗО-е гг. на Иолатаиской се.1екщюнной 
станщш (nыне ТНИИ селекцнн и се
меноводства ТОНКОВОЛОКНIIСТОГО ХЛОП

ЧаТНIIКа мех СССР). nоз.анее - в 
нн-тах АН ТССР н областных с.-х. 
опытных станциях ТНИИЗ. 

С 60-х гr. агрохнм. наука раз-
внвается nлано~tерно. В 1964 в 
стране органнзова·на гос. arpox11~1. 

служба. В pecn. действуют Ашхабад
ская, Марыйская, Чарджоуская и Та
шаузская обл. агрохны. лабораторни, 
в 1981 преобразованные в областные 
проектно-нзыскательскне станцш1 хн

мнзацшt с. хоз-ва, к-рые составляют 

агрохнм. картогра~1~1ы содержаннн 

пнтательных вешеств в почве, карты 

засо.1еНJIЯ, нормы nри~tенення удоб
рений. На основе агрохим. картограм~1 
к-зы и совхозы pecn. по.1учают ре

комендацин по эффективному нсполь
зованню мннеральных и органичесю1х 

удобрений с учето~t плодоро;1,11н зе

мель. 

ТНИИЗ разработал н предложил 

с.-х. производству эффектнвные фор

~lы, дозы, срокн 11 сnособы внесеннн 

минера.1ьных удобреннй, снстеыу удо

бреюlй в севооборотах, установнл не

обходи~tость введения навозооборота, 

неследовал эффектнаность удобреннй 

под хлопчатннк, люцерну, кукурузу, 

пшеницу 11 др. культуры при раз.1ич-

А. Худаnкулиев И. К. Максниенка 

ных водных режнмах н засоленнн 

nочв; юучнл воnросы густоты стояния 

растений н реакцию разных сортов 
Х.10ПЧаТН11Ка ДЛИ ОПределеНIIЯ ОПТII

~IаЛЬНЫХ доз мннеральных удобрений. 
В 1972 на базе зональных аг
рохим. лабораторий создан ТНИИ 
nочвоведения МСХ ТССР, к-рый не
следует воnросы хиынзацшt зе~JЛедс

лня и почвоведении. 

Агрохнм. наука pecn. IIЗЫСКI!Вает 
пути nовышения эффективного llс
nользовзння удобрений. В перспектн
ве- это ко~шлексное нзученне дейст
вnя удобрений в сочетании с Пf'll~
мами агротехн., разработка рацио
нальной снетемы удобрений, включа
юшей оптимальные фор111ы, дозы 11 

сроки их внесения, эффективные при
емы исnользоваю1я органических удQ

брений н др. актуальные вопросы, 
направденные на ннтенснфнкацню с.-х. 
пронзводства и повышение иладоро

дня орошаемых земель. 

В разработку науч. и практнческнх 
основ прн~tененнн удобрений в ТССР 
бо.1ьшой вклад внесли К. И. Семер
гей, О. Джу~1аев, Г. А. ДКiжсв, 
О. Караханов, Я. Сейткулнев и др. 

Г. А. Дюжее 

РАСТЕНИЕВОДСТВО в респ. раз
вивается в~tесте с науч. учреждення

ШI (в 11.ореволюц. период- Ашхабад
ское оnытное поле и Репетекскан песча· 
но-пустынная станция, в сов. вре~tп

Ба,йра~1-Алшiское опытное nоле, 
Турк~1. станция ВИР, станция лесо
ме.1иорацнн и лесноrо хозяйства н др. 
НИИ), нзучающнми раст. ресур
сы, разрабатывающню1 эффектив
ные методы их рационального не

пользования, совершенствующнын аr

ротехн. выращивания х-.1опчатннка и 

др. с.-х. культур. 

Пробле~Jаюl растениеводства зани
ыаются НИИ АН ТССР, МСХ СССР 
и ТССР, оnытные станщш, нсс.~едую
щне бнод. н экологнческие особенно
сти с.-х. культур, разрабатывающие 
научно обоснованную техно.1огню их 
возделывания. 
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С.-х. наука pecn. разр;,бота,1:t н 
.внедрн.~а науч. рекомендацнн, направ

денныс на повышсннс продуктнвно

спt с.·х. пронзводства. Выведены 12 
новых высокоурожайны~ сов. сортов 
тонко- и срсдневолокннстого х.1ОП· 

чатннка, р:вработан ко~1п.1екс агро
техн. ~•еропрнятнй no повышенню 
урожаев х.~опка-сырца. Пронзводству 
рекомендованы ннтенснвные схе~1ы се

вооборотов, эффектнвная техно.1огня 
борьбы с сорняка~111 х.1011ковых no
.'leй. Опреде.1ены nот1вные режн~1ы н 
nред:южена рациона.1ьная снсте~•а 

удобрений оси. с.-х. культур (Х. А. 
Бараев, О. Реджепов, А. В. Кудра· 
-ry.'l.1aeв. О. Джу~1аев, К. И. Се~•ер
гей, Г. Дюжев, О. Карах;:шов 11 др.). 
Разработаны рекомендащш no круг-
• 1огодовому -исnользованию орошае

:О.IЫХ земе.1ь. гарантнрующне урожаи 

кор~1ов no 20-25 тыс. га кор~ювых 
единнц; пред.1ожены агротехн. зерно

вых и кормовых ку.1ьтур, технологня 

СОВ~IеСТНЫХ ПОСеВОВ СНЛОСНЫХ СОрГО И 

кукурузы с зернобобовыми, сахарной 
11 nо.'lусахарной свек.1ой, обеспечнва
ющая ВЫСОКОПitтЗТе.'IЬНЫе KOp~la ДЛЯ 

животноводства (С. О. Овез~•урадов, 
А. Ге.1енов. В. П. Чеснова. О. Арты
ков, Х. Сарыев, К. Мамедов н др.). 

По плодоводству 11 внногр·ву nред
.'lожены схемы nосадкн садов в раз· 

резе пород н сортов, нор~•ы н режи

:О.IЫ орошения, удобрення 11 обработкн 
nочвы в садах, агротехн. приемы воз

де.1ывания вннограда с фор~шрова
нне~• высокошта~1бовых кустов иа 
шпалере (И. Г. Осипов, Р. В. Коше· 
..~1ева, В. И. Б.~ехер, А. П. Стрнжак, 
А. Зайко и др.). 

Введены новые сорта, разработана 
агротехн. комплексной механнзащш 
возде.1ывания овощных •И бахчевых, 
обеспечивающая повышение урожай
ности на 30-50% и снижение трудо
вых затрат в 1,5-2 раза (А. Ф. Бен
клевская, В. Г. Колыхалова, Р. Д. 
Овезов, К. Овезова и др.). 

Изучены видовой состав, биол. осо
бенности вредите.~ей и возбудителей 
болезней оси. с.-х. растений и разра· 
ботаны методы борьбы с ними (П. П. 
Богуш, Т. Токгаев, А. И. Быченко, 
3. Э. Беккер, Е. Н. Кошкелова, 
Д. Гашзев н др.). Рекомендована 
технология борьбы с сорной растн
тельностью на хлоnковых полях 

(А. А. Насыров, Ю. М. Егоров, А. И. 
Кузина, Н. Ораз:'>!етов 11 др.). 

Большой вк.1ад в развнтие расте
ниеводства внесли видные ученые 

pecn. А. И. Эм~1ануилов, Д. Н. Са
маркин, М. Ф. Кожакнн, И. Н. Фе· 
доров, В. Г. Кулебяев, В. И.· Сухов, 
И. К. Макси:'>!енко, К. И. Цинда, 
Ю. С. Новиков, Г. И. Доленко, В. В. 
Никитин, И. С. Рiiбочев, А. Д. Ху
дайкулиев н др. 

Науч. и практические проб.1е:'>!Ы ра
стенневодства освещакн:::я в союзных 

н респ. журна.1ах, в трудах НИИ, 

опытных станцнii 11 вузов . 

Л11т.: Худ. 01 i'\. к у л 11 с в д . Сс.1СКЦ11Я 

х.1опчатннки вн.:щ G. l1irsнtнm L. 
нn кnчсство nо.1окнз.- Лшх., 1976: Наука
ссJJьскому хозяйству (cU. npoб.1c~ti•ЫX ст.). 

- Ашх .. 1980. 
10. Л. Ром~шов 

ХЛОПКОВОДСТВО. Науч. нсследо
вания по хдопководству в дореволю

щюнно~l Туркменистане проводит1сь 
на Ашхабадском оnьпном поле 
. ( 1905-14) о 

Первы~• науч. учрежденне:'>!, зани
м:~ющимся про6.1емамн Х•10Пководст
ва, стало Ио.1отанское опытное поле, 
органнзованное по nостановлению 

Н:~ркомзема ТССР в 1925 (впослед· 
ств1111 nреобразовано в опьпную стан
цню). Здесь нспытывали сорта еги
nетского хлопчатннка, по,1ученные из 

разлнчных геоrр. зон, 11 установнлн, 

что прн ранних сроках nосева и пра

вlmьной агротехн. онн дают хорошнй 
урожай. В 1926 открыт Байрам-Алнй
СКIIЙ филнал Туркестанской селекцн
онной станцнн по селекцин егнпет
ского хлопчатника (А. И. Автономов, 
М. Ф. Кожаюш). В резу.1ьтате улуч
шены районированные на юге ТССР 
тою<ово.'lокннстые сорта Пима и Маз
рад, николлен матерна:1 по селекцин 

TOHKOBO.'IOKНIICTOГO ХЛОПЧаТНИКа. 

Н.-и. работы в областн хлопковод
ства ннтенснвно развиваются с орга· 

инзацней в 1929 Всесоюзного н.-н. 
ин-та хлопководства (СоюзНИХИ). В 
1931 Иолотавекая центр. с.-х. опыт· 
ная станция Наркомзема ТССР пере
дана СоюзНИХИ и переименована в 
Иолатаискую зональную опытную 
станцню по хлопководству. В связн 
с закрытием Байрам-Алийского фи
лиала селекционную работу в респ. 
nро_водит Иолатаиекая опытная стан
ция, к-рая доказала преимущества 

рядового посева хлопчатника перед 

разбросным, бороздкового nолива -
пеР.ед затоnление:'>!; установила си

стему севооборотов и ранние сроки 
nосевов; разработала агротехн. ~1е· 
роприятия возделывання тонковолок

нистого хлоnчатника (оптимальные 
сроки посева, междурядной обработ
ки, нормы и сроки поливного режи:'>!а, 

внесения ыинеральных и органических 

удобрений, меры борьбы с вредите· 
ля ми и болезнями). 
В 1956 Иолатаиекая опытная стан

ция преобразована в селекцнонную н 
вместе с Марыйской, Ташаузекой н 
Чарджоуской обл. станциямн nере
дана в веденне Турк:'>!. н.-и. ин-та 
зеыледелня (ТНИИЗ). Каждая опыт
ная станцня разрабатывает техноло
гич. ко!dnлекс возделывания хлоо· 

чатника для своей зоны. , 
В 1972 Иолстанекая опытная стан· 

цш1 -nреобразована в Туркм. ин-т се
.1екции и семеноводства тонковолок· 

ш1стого хлопчатннка МСХ СССР. 
IC·pыii ЗЗIIIIMaCTCЯ СС.1екцнеii НОВЫХ 
сортов тонковолокннстого х.1олчатни
ка, внедряет их в производство, раз
рабатывает вопросы семеноводства и 
се~•еноведення, генетнкн н нммуннтс

та, агротехн. возделывання новых 
сортов. 

В респ. вьшедены 11 внедрены 12 но
вых отечественных сортов тонково

локнистого ХЛОПЧапшка. ПерВЫЙ ОТС
чеСТВ. сорт 2Н3 с 1 -ы т1шом волокна 
районирован в 1936 (А. И. Э~•мануи
.~ов, К. И. Цннда). В 19-17 Х•1Опчат
НIIКО~I этого сорта занято 62,5% всех 
ПОСеВОВ ТОНКОВОЛОКНIIСТОГО ХЛОПЧаТ· 

ника в СССР. Сорт находн.~ся в про· 
изводстаеиных nосевах более 26 лет 
н .высевался в Туркменнстане, Узбе
кнетане н Таджикистане . 
Сорт 910И районирован в · 1947 

(А. И. Э~в1анунлов, К. И. Цинда) в 
керкннской груnпе районов. 
Сорт 5476И районирован ·В 1948 

(И. К. Макснменко, А. И. Эммануи
лов, Л. С. Донцов) в Туркменнстане, 
Узбекнетане 11 Таджикистане. Макс. 
посевная nл. сорта - 69,0 тыс. га, 
ИЛН 37,8% n.'l. nосевов ТОНКОВОЛОКНII· 
стого хлопчатника в СССР ( 1956). 
Сорт 5904И нулевого типа ветвле

ния рвiюннрован в 1953 (К. И. Цин
да) в Туркменнстане, Узбекистане и 
Таджикнстане. Макс. nосевная пл. 
cop:ra - более 110 тыс. га, н.111 57% 
nл. ПОД ТОНКОВОЛОКННСТЫ~Ш copтa~lll В 

СССР ( 1963). 
Сорт 8763И с · l-~1 типом волокна 

районнрован в 1957 (И. К. i•.акси
менко). В 1970 выращиващя на пл. 
67,0 тыс. га, занимая 25,0% nосевов 
тонковолокнистого х.1опчатника в 

СССР. Долгое время оставался еднн
Сl!венным сорто~1. снабжающим тек· 
стнльную пром-еть тонковолокнистым 

волокном 1-го типа. 
Сорта 9123И нулевого типа вет· 

влення с 1-м тнпом волокна н 9041 И
со 2-м ТIШОМ ВОЛОКНа •Н СН~ШОДИПЛЬ· 
ным типом ветвления районнрованы 
в 1960 (В. Г. Кулебяев), высевзлись 
до 1963. 
Сорт 9078И-фузарнозоустоi1ЧIIВЫЙ, 

со 2-м тнпом волокна, районирован в 
1962 (И. К. Максименко). Макс. пл. 
составляла 56,7 тыс. га, нлн 29,7% 
посевов тонковолокннстого хлопча'f· 

инка в СССР ( 1965). 
Сорт 9155И нулевого типа ветв.1е· 

ния со 2-м типом волокна, фузарио
зоустойчивый, районнрован в 1967 
(В. Г. Кулебяев), высевалея до 1973. 
Сорт 9647И нулевого тнпа ветвле

ння с 1-м ншом волокна высокого 
качества, фузарнозоустойчивый, рай· 
оннрован в 1970 (В. Г. Кулебяев, 
Л. С. Донцов н П. Е. Тнтова) н вы
севался до 1980. 
Сорт 9732И нулевого т11па ветвле· 

HIIЯ С 1 ·М "Г\ШОМ ВОЛОКНа ВЫСОКОГО 
качестса, фузариозоустойчивыil, рай· 
оннроваи в 1977 (В. Г. Кулебяев, 



К. Н. Куртгельдысв и Л. С. Донцов). 
Макс. n.1. - бо:1се 60 ты с. га { 1982). 
Сорт Аш-25 с11~шодиалыюго пша 

BeTB.1eiiiiЯ, IIНTCИCIIBIIOГO nлОДОНОШС· 

IIHЯ, С 1-М TllnOM BOЛOKIIa ВЫСОКОГО 
качества, фуза~нозоустойчнвый, рай
онllрован в 1917. {Д. Бабаев, В. С. 
Бу.1ах) - ОСИ. сорт ТОНКОВОЛОКНИСТО· 
го хлопчатника в pecn. { 1982), шнро
ко высевается 11а 10. Узбекистана. В 
1982 посевная nл. в ТССР составн.1а 
178,3 тыс. га, 11л11 бо.1ее 99,4% посе
вов nод TOHKOB0.10KIIIICTЫ~ XЛOПЧaT

JIIIKO~I, по Союзу - 224 тыс. га, 11.111 
более 50%. 
Туркм. селекц11онеры nродолжают 

работать над выведенне~1 н внедре
Jшем в nронзводс.тво новых скоросnе

лых высокоурожайных, устойчивых к 
болезням, nриспособленных к механн
знрованной убор1\е урожая сортов 
TOJIKOBOЛOKHIICTOГO ХЛОПЧаТИНКа С ка

ЧеСТВОМ во.1окна 1- и 2-го тиnов, 
средНеВОЛОКНIIСТЫХ СОрТОВ СО 2- 11 4-М 
тнпо~1 волокна. Ташаузекой обл. с.-х. 
станц11ей в 1977 районирован скоро
спе.lый сорт хлопчатника Ташауз-17 
с 4-м тиnом волокна (А. Д. Худай
кулиев, Г. Гарлнев, Р. Какаев). 

В 1972 в респ. созданы н.-11. 1111-ты 
экономнкн с. хоз-ва н почвоведен11я. 

Ин-т экономшш изучает воnросы 
эконо~1нкн х.~ОПI{Оводства, Ин-т 
почвоведения - вопросы мелиоращш, 

агрохнм1111, агротехн., освоения но

вых зе~е.1ь nод хлопчатинк и др. 

Н.-11. работы по хлопководству про
водят Туркм. н.-11. 11н-т земледе.111я с 
Марыйской, Чарджоуской и Ташауз
екой об,,, опытными станциями и респ. 
опытная станция по зашите расте

НIIЙ { 1982). В системе ТНИИЗ разра
батывается комплекс технолог1111 воз
де.1ыван11я хлоnчатника. Проблемам11 
хлопководства занимаются н.-11. 11н-ты 

АН ТССР, Ин-т гидротехн. и метю
ращш М-ва водного хоз-ва ТССР, 
ТСХИ им. М. И. Калинина и ТГУ им. 
А. М. Горького. 

Д. Б. !Jабаев, В. С. Булах 

ОВЦЕВОДСТВО-КАРАКУЛЕВОД
СТВО. Науч. исследова1шя no овце
водству ведут в респ. сотруднию1 

ТНИИЖиВ 11 Туркм. филиала ВНИИ 
каракулеводства. Разведением овец 
заннмаются roc. п.1е~1енные з-ды 

(ГПЗ): черной окр::1скн {«Уч-Аджи:о, 
.. Равнина»), cepuii («Сараджа»), 
окраски сур («Талю•арджан»); б 
пле~1енных совхозов разводят овец, нз 

к-рых четыре-черноiJ окраск11 {«Аму
дарья», «Красное знамя», о:Казан
дЖIJЮ>, «Ударннк:о) и два- серой 
( «Калан-Мор:о· 11 «Победа :о). В nере
численных хозяйствах ежегодно вы
ращивают 11 реализуют к-за•t, совхо

зам 11 за nределы респ. более 50 тыс. 
племенных каракульских овец. Сара
джинскую nороду 11сследуют на пле-

MriiJIЫX фер~1ах к-зоn «Совет Турк~Jе
инстаны:о 11 ~40 .1rт ТССР:о. Использо
ванне BЬICOKOI!CIIIJЫX ПЛС~JеНIJЫХ бapa
IJOB ашхабадского внутрнпородиого 
типа способстuует увеличению н улуч
шеНJIЮ качества шерст11 11 ~1ясной 
продукщш породы. 

В результате науч. исследований no 
харакумводству разработаны н вне
дряются в про11зводство рекоменда

щш по выращнваш1ю чистопородных 

караку.1ьсю1х овец. 

Ученые ТНИИЖнВ и филиала 
ВНИИК с практнка~ш вывеm1 уч-ад
ЖJШскнй и равшшскнi! заводскне ти
ны карш<у.1ьсю1х овец черной окрас· 
КJJ {Э. М. Эрман, М. И. Юнусов, 
А. А~1анмурадов, А. Iiердыев, Э. Ход
жакулнсв, Г. Е. Габрнльянц 11 др.); 
талJJмарджансюlй заводской тип овец 
окраски сур {Э. М. Эрман, К. Е. Ле· 
маев, С. С. Сапронов, К. Оразов 11 
др.) 11 ашхабадск11й внутр11породный 
TIIП capaдЖIIIJCКIIX овец (К. Гельды
ев, Л. Н. Логв11нов, Н. А. Хомуцов). 

Сарадж11нск11е овцы ашхабадского 
В11утр11породного типа характеризу

ются BЫCUI\Oii ~!ЯСНОЙ 11 ШерСТНОЙ 
продуктивностью и хорошими пле

менными nоказателями. Внедрение 
новых заводских- типов овец и науч. 

разработок способствовало повыше
нию качества оси. продукции кара

кулеводства - сортности караку.1я. 

Уд. вес первоеортнога каракуля в 
респ. находится в пределах 92-93%, 
в пле~tенных з-дах и племхозах этот 

показатель еще выше. в ·ыход кара
куля первых сортов в 1982 в ГПЗ 
сРащвша:о составил "97,6%, «Уч-Ад
ЖН»-97,0, «Талюlарджан»-97,5, «Са
ра;~жа:>-9G,О, В ll•lCMCOBXOЗe «~'дар
ИНК»- 96,5% 11 др.; в цеао~J по сов
хозам в 1981 -95,3%, в т. ч. жакет
ной группы - 49'/0 • Возрос уд. вес 
цветного каракуля: ежегодно заго

тавливается ок. 140 тыс. шкурок ка
ракуля серой 11 100 тыс.- окраски 
сур. Спрос на высококачеств. кара
куль ·на междунар. н внутреннем рын

ках растет. Для удовлетворения спро
са ученые-каракулеводы ведут селек

щюнную работу по созданню новых 
типов и лtшиi! овец, обеспечивающих 
устоi!чнвыil выход ценных жакетных 
сортов (ГПЗ сУч-Аджн:о и сРавнн
на:о), пользующнхся бо.1ьшю1 спро
сом, тонкомездравого ребристого 
(племсовхоз «Ударннк:t) каракуля 
оригинальных расцветок - а.нtазно

го, сиреневого, дымчатого и окраски 

сур {ГПЗ сТалнмарджан»); серого 
каракуля, голубой 11 серебристой ок
раски {ГПЗ •Сараджа:t). 

Э. Курбанов 

ФИТОПАТОЛОГИЯ. Изучение бо
дезнеi! pacтeНJJJi, в т. ч. забо.1еваний 
X•10ПЧaTJJIJKa, нача,10СЬ В 20-е ГГ. В 
1928-29 мнко.~огическая и фитопато-
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лоп1чсскан лаборатория 11\1. А. А. 
Ячевского провела вессоюзнос обслс
доnаннс посевов х.1опчат1111К:1 на но

ражсшюсть возбуд1пелямн болезнеi1. 
Экспедtщня выявнла состав, районы, 
степень распростра11еJшя н вpcдo

IIOCJJOCTII болезней X,10ПЧ8TIIIJI<a {КО• 
робачек 11 волокна), установила срав-
1111телы1ую поражаемость yвя;taНJie~r 

н го~1мозом нро~1. сортов 11 находя

щнхся в процессе селекшш 11 раз~tnо

жешlя, опреде.1ила вmiЯШJе нек-рых 

агромеропрнятнй на развнтне этнх 
болезней {А. А. Бабаян, Д. J-1. Тетер
НJiкова-Бабаяв). 

Развивая науку о болезнях растс
ншi, ф1Jтопато.1огн Турк~tеннстана ру
ководствоваmlсь работа~ш А. А. 5Iчев
ского, А. А. Бзбаяна, Н. Г. Запро~lе
това, В. И. Сербннова, П. Г. Евстнфс
ева, И. А. Катаева, Л. М. Колошнной, 
П. Н. Головина н др. 

Опытная СТаНШIЯ ЗЗЩIIТЫ растениii 
ТНИИЗ МСХ ТССР, организованная 
в янв. 1961 в пос . Багнр , Ашхабад
скоii обл., в 1963 перебазнрованная в. 
Баiiрам-А.111iiскнй р-н, скоорднннрова
.1а науч. JJсследовання в областн зa
ЩIIl ы с.-х. ку,,ьтур от вреднте

лей 11 болезней. Турк~1еН11стан - осн. 
ПрОНЗВОДIIТе.lЬ BЫCOKOЦCIIIIOГO ТОНКО· 

волокнистого хлопка-сырца. Поэтому 
защита TOIIKOBOЛOKHIICTЫX СОрТОВ. 

х.1опчатннка и профнлакт11ка их от 
болезней - фузарнозноrо внлта, кор
невой гнили, макроспорноза н др., оп
ределяют направление проводимых в 

респ. науч. исследоваНJJЙ в областtr 
фИТОПаТОЛОГIIИ. 

Создание специализированной стан
цшl по защите растений от вредитс
.1ей 11 болезней, деятельность мико.lо
гнческнх лабораторий ИБ АН ТССР 
ускорнлн нсследовання по защите ра

стеJшй, в оси. хлопчатника. Изучены 
распространение н вредоносность воз

будителей болезней хлончатника -
фузариозного увядания, корневой гнн
-~н. гом~юза и макроспориаза в х.lоп

косеющнх раiюнах Марыilской, Ашха
бадской 11 Чарджоуской обл. {Д. Го
шаев, А. А~1анов, Х. Оразов, Т. дета
нов). Выявлены состав, внутривllдо
вая изменчпвость 11 специализация 

возбудителей фузарнозного увядания 
н черной корневой гннюt (Е. Н. Кош
ке.1ова, А. Ге.1ьдыев, Б. Аюtурадов. 
А. П. Климова). Создана живая ко.l
лекцня ·культур rрибов-патогеиов. 
ставшая осн. материадом для даль

не·\цшх селекцнонно-генетичсскнх IIС
следованllй {Х. Оразов, Т. Астанов). 
Составлеи прогноз появ.1ен11я возбу
дителя фузариозного увядан11я в уr:

ловиях Мургабского оазиса (А. Анна
~tухамедов), нз учено втtян11е сроков 
посева н норм ПOJIIJВOB на сн11женне 

поражаемостн хлопчапшка {А. Анна
~Jуха~tедов. Б. Аюtурадов). Исс,lедова
ны обнаруженные мнкробы-антагонн
сты, способные подавлять ж11знедея-

11 

1' 
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тс.~ыюсть почв. корнеобитающих па
тогснов (Х. Оразов, О. С . .rlюбсцкая); 
дано фнтопатологическос обоснованис 
pom1 севооборотов, ыннсральных удо
брений н щtкро::.лементов в борьбе с 
фузаJ>иозным увяданием х.~опчатни
ка (Д . Гошаев, Б. Акмурадов, 3. Э. 
Беккер); установлено втtяние семен
ной инфекщш на распространение 

фузариозного вилта (А. Аманов, Е. Н. 
Кошкслова, Х. Муратмухамедов). 

в~есторонне изучены природные yc
JIOBIIЯ патогсна х.~опчатника; его ре

зистентность 11 механнзмы патогене

за, что noзвomt.1o определнть осн. 

направ.1ения эколого-физиол. исс.1е
довантi (3. Э. Беккер, В. Ф. Полета. 
евn, Ж. С. Чадова). Итогн работ 
опуб.тшковаиы в трех сб. «Эколого
фнзио.1ОГ1tчссюtс методы в борьбе с 
фузарНОЗИЫМ BIIЛTOM ХЛОПЧаТНIIК:J» 
(1971-73-76). 
Рекомендованы эффективные ме

ры борьбы с корневой гнилью ( 12 кг 
фентнурама и а 1 т семян) и техноло
гня прнменеиия nротравителя семян 

хлопчатника (А. Гельдыев), способы 
nримеиения системного фунгицнда -
беи.~еiiта (5 1\i!. на 1 т семян), nротив 
фузарнозного вилта 11 методы nовыше
юtя устойчивостн к нему семенного 
noтo~tcпta (А. Назаров), оптимальные 
срокн сева и режнм орошения хлоn

чатнttка на зараженных воз б у д и те
л ем черной корневой гнили полях 
(А. Аннамухамедо!l). 

В 11-й пятилетке микологи 11 фито
nато.~оги респ. разрабатывают интег· 
рированную систе~tу защиты растений 

от возбудителей болезней, сочетаю
щей агротехн., хим. и био.'!. меры 
борьбы. 

Х. Оразов 

ЭНТОМОЛОГИЯ. Изучение фауны 
насеко~tых Туркменистана начато в 
кон. 19 в. любителями-ко.'l.lекционе
рами н путешественниками. Первые 
материа.'lы о прямокрылых нас~ко

мых Турюtенистана собраны экспе
дtщиеti Г. Радде, А. Вальтера и А. М. 
Коншина, о чернотелках - К. А. 
Ангером, Il. А. Варенцовым, п~ П. 
Се:'.!еновым-Тян-Шаиским 11 Э. Рей
тером, о чешуекrылых - Г. Христо
фо:\1, о nереnончатокрылых-Ф. Мо
равицем н А. Радошковским. 
В ЗО-е гг. Р. Мориц, работая в от д. 

зашиты растений Наркомзе~tа ТССР, 
описа., саранчовых. Вредителей хлоп
чатника изучал П. П. Богуш. Боль
шой вк.1ад в энтомологию Турк~tени
стана внесли специалисты ЗИН АН 
СССР Е. Ф. Мирам, .ri . .ri. Мищенко, 
Г. Я. Бей-Биенко (прямокрылые), 
А. К. Мордсилко (тли), Н. С. Борх
сеннус (кокциды), А. Н. Кириченко 
(к.1опы), О. Л. Крыжановский, Г. С. 
Медведев (жуки), В. И. То611ас, 
М. И. Никольская, В. А. Тряnицын 

(паразитическне перепончатокры
лые), В . В. Попов, А. А. Поиома ре
ва (ПЧС.'IIIНЫе). 

Сотрудники Ин-та зоо.'lог1111 АН 
ТССР нзучают ЭКОЛОГIIЧеСКIIС ОСОбен-
НОСТI! Tep~IIITOB, Xll~l., CIIIITeTIIЧe· 

ческие и др. материалы, пре-

дохраняющие древесину от повреж

денltй тер~штамн (А. Н . .riуппова, 
К. Какалиев). Исследованы фауна и 
экология хозяйственно важных групп 
насекомых - прямокры.1ых (Т. Ток
гаев), пластннчатоусых (1\.-\. Г. Муш
камбарова), чернотелок (М. Г. Не
песова), чешуекрылых (М . А. Да
ричева, Г. А. Красильникова), мух
саркофагид (Д. Чарыкулиев), тлеit 
(М. Ф. Фурсова), пчелиных (Т. Атда
ев), хищных и паразнт11'tесю1х пере
пончатокрылых (С. Н. Мярцева, 
10. И. Алексеев), стволовых вред!!· 
телей (А. Ягдыев), кровососущих 
двукрылых (Т. Н. Ремянникова, 
О. Мамедниязов). 

На основанин биоценотического 
изучения хлопкового агроценоJа раз

рабатывается иитегрироваин ~я си
сте~tа защиты хлопчатника от вреди

телей (0. Д. Ниязов). 
С 1963 функционирует респ. опыт

ная станция защиты растениii, сотруд
ники к-poit изучают агроцеиоз хлоп
кового 11 люцернового полей (Д. Не
диров, М. Курдов), местные фор~tы 
энтоыофагов, внедряют в практику 
трихогра~щ (Н. И. Кот), габробрако
нов (Х . Вельназаров), псевдофику
сов (Р . Шашкова) и др . 
Основатель кафедры защиты расте

ний ТСХИ М. П. Колачев опублико
вал материалы о вредных саранчо

вых, вредителях плодовых культур, 

люцерны и капусты. С 1952 биоло
гию 11 экологttю яблонной плодо
жорюt и унабиевоlt мухи в Турt<ме
нистане изучает Н. Бердыева. С 1957 
А. Г. Гуллыев исследует вредную фа
уну хлопчатника, пустынных расте

НIIЙ, плодовых культур 11 разрабаты
вает меры борьбы с нeit. 
Доцент ТГУ им. А . М. Горького 

Т. А . Лащак изучила биологюо 11 эко
логию мокриц. С сер. 60-х rr. ученые 
ун-та исследуют фауну чернотелок 
11 · их роль в природных и культур

ных биоценозах (М. Г. Непесова), 
вредоносную деятельность жесткокры

лых вредителей древесно-кустарнико
воit растительности (М. Д. Курбанне
песов), галлообразующих насекомых 
(0. Бекназарова) и др. 

Т. Токгаев 

ИРРИГАЦИЯ И МЕЛИОРАЦИЯ. 
Зарождение мелиоративной науки 
связано с организацией по постанов
лению UK КПСС 11 СМ СССР от 
14 февр. 1956 Туркм . и .-и . ин-та гид
ротехн . и мелиорации (ТНИИГиМ). 
Ин-т стал науч. центром по разра
ботке основ ирригации и мелиорации 

D респ., его подразделения неследуют 
ос11. регионы орошения ТССР. Ин-т 
выпол11яет теоретические, лаборатор. 
ные 11 натур~ыс исследования с уче
том различии природио-:юзяilствен
IIЫ;<. тсхн. и др. условшi каждого 
раио11а. Исследова11ия по мелнора. 
щщ и иррttгацшr проводят в ТСХИ 
IlM. М. И. Калинина. 
Ученьши.меJIItораторами респ. реше

ны актуальные вопросы проектирова
ния, стр-ва и эксплуатации ороситель
ных, коллекторно-дренажных снетем 11 

сооруженшi, метюрацин и освоения 
зе~rель, механизации мелиоративных н 

nодохозяйственных работ, автоматн
зацшr технологических процессов по

лива 11 водораспредсления, охраны н 

рационального использоваrшя водных 

и земельных ресурсов респ. и др . 

Особенно. возросла роль гидро
мелноративtюи наук11 в вернод про

ектирования и стр·ва оросительного 

и судоходного Каракумекого канала 
IlM. В. И. Ленина. Определены факти
ческие потери воды из канала (Б. С. 

Сапаров, В. А. Новицкий); выявлены 
особенности русловых процессов (С. А. 
Аннаев) и устоitчнвость откосов зе~r
ляных дамб 11 nлопtн (Х . А. Акмура
дов); разработаны рацион. метод ре· 
rулирован11Я режима наносов (Б. К. 
Балакасв) и гидравли•r. способ очист
ки трубчатых селепропускных соо
руженшi от селевых отложений 
(С. Э. ЭЗIIМОВ и др.) . 
Ин-т зан11мается мел11оратнвны~111 

11сследованиямн, направленными на 

повышен11е продуктнвностн орошае

мого земледелия. Уста,ювлены опти
мальные параметры 11 мелиоративная 
эффективность горнзонтального дре
нажа для Мургабского, Ташаузского, 
Чарджоуского оазисов (0. Н. Назар
мамедов) и вертикального дрена
жа - для Копетдагского оазиса 11 ер. 
течения Амударь11; выявлены воз
можности замены дорогостояшей пес. 
чано·гравиilноil обсыпки дрен фнльт
ром из искусственных минеральных 

волоr<нистых матервалов и укладки 

дренажа с прерывнстой фильтровой 
зоной, пор11стымн вставками 11 фильт· 
рующимн муфтам11 (Л. В. Мамедо
ва). Ин-том разработаны и предло
жсны пронзводству методы расчета 

н коиструкщш высокоэффективных 
дренажных систем: вакуумной систе
мы вертикальных дрен с регулl!руе

мым деб11том; комбинированного дре
нажа; системы дренажа с глухюt 

трубоnроводом и вертикальными сква· 
жниа~IН-усилителями; мобнльного 
дренажа, снетемы «большой коло
дец:.; вертикального дренажа с си

фонными СJ<важннами-уснлителями, 
делаюши~ш процесс рассоления земель 

управляемым (В . А. Калантаев). 
Важные исследования выполнены 

по механизации мелиоративных ра

бот. Создан и внедрен в производет
во бункер для комплексно-механизи-



рованноii укладкн коротких и дЛIIН
вых дренажных труб, предложены 

технология укладки горизонтального 

закрытого дреиажа в оплывающнх 

грунтах прн высоком залеганни 

грунтовых вод с предварительным 

водопонижением по трассе вакуумным 

'УСТрОЙСТВОМ НОВОЙ КОНСтруКЦНII, СПО
СОбЫ СШIЖСНI\Я ТЯГОВОГО СОПрОТНВЛС
~tiiЯ каналокопателя и пасснвного ра

бочего органа бестранщейного дрсио
ук.~адчика (В. Н. Мамедов). 
Установлены оптимальные нер-

:мы водопотреблення оси. с.-х. куль
тур респ. в соответствии с урожай
ностью, метеорологи'lесюlми условия

'1\111, глубнноil задегання н мннералн
-зацией грунтовых вод, определены 
крнтнческая о.~ажность и глубина 
активного слоя почвы в завнеимости 

от фаз развития растений, почвенно
клюlатич. н дJt. условий (Х. А. Ама-
1НОВ, Х. Замаю•урад), разработаны 
рекомеидащш по техн. 11 технологни 
по.~ива без- н мадоуклонно спланиро
~анных земель (0. С. Сеидов) . 

По вопросам комплексной автома
тизацщl оросительных систем разра

ботана мето.1r;ка составления планов 
водопользоваю1я и водораспределе

tiiiЯ с помощью ЭВМ (Р. И. Ковален
ка), испытаны и рекомендованы уст
роilство, снгиалнз11рующее оптнмаль
ные сроки полнва (В. К. Гафуров), 
разлнчные авто- 11 цнфровые регуля
торы, следящая система и запомина

ющее устройство (А. Т. Белоус). 

Выполнены работы по водохозяil
ственному стр-ву: усоверщенствована 

конструкция гндравлического рыхлн

теля зс~•снаряда ковщового типа, 

созданы внбрационно-всасывающее 
устройство и земснаряды для высо
копроизводительной разработки ко
ренных связных грунтов в высоких и 

IOIЗIOIX забоях, очистки каналов н 
OTCTOЙHIIKOB ОТ наНОСНЫХ ОТЛОЖСНIIЙ 
(Ф . Ш. ДоК1·ор, М. М . .Михайлянц). 

Б. Балакаев 

ЗООТЕХНИЯ как наука получает 
развитне с созданnем в 1928 в Ащха
баде Центр . зоотехн. опытной стан
ЦШI - пероого науч. учреждения 

pecn. ПО ЖИВОТНОВОДСl'Ву. В 1934 на 
ее базе открыта Респ. опытная стан
цня по животноводству, переданная 

в 1941 Зоолого-зоотехн. ин-ту ТФАН 
СССР (в 1951 реорганизован в Ин-т 
животноводства АН ТССР). В 1956 
Jla базе Ии-та животноводства АН 
ТССР и вет. опытной станции МСХ 
ТССР создан ТНИИ животноводства 
11 ветерннарни МСХ ТССР 
(ТНИИЖнВ). Эти учреждения осу. 
ществлялн комплексные исследова

ti\IЯ в областн повыщения продуктив
IIОсти животноводства, организации 

11аучно обоснованного кормопроиз
водства. 

На uснове завоза, акклю1ат1tзации 
европейскнх пород и скрсщ11пашtя их 
с местным зебувндиыы скот0м полу
чены высокопродуктивные породы и 

типы животных; в 1941-48 и 1969-
71 обследован крупный рогатый скот 
(В. А. Трофимовскнй, И. А. Мосолов, 
Н. А. Иванов, М. С. Образцова, 
О. Анна~1ухамедов, Х. Нургельдыев, 
О. Сарыджаев). 
Выделены ценные высокопродуктнв

ные редственные группы племенных 

быкGВ, выявлены и совершенствуют
ся семейства высокопродуктнвных 
коров красной степной и шв1щкой 
пород; осуществляется плановый от
бор породных Жllвотных для содер
жания в крупных молочных комп· 

лексах, выводнтся новый тип скота 
скрещивание~• кубанского зебу и 
шв1щкой белоголовой породы (0. Ан
на~•ухамедов, А. Ащнров, Х. Нур
гельдыев 11 др.). 
Созданы ащхабадскнй внутрllnо

ро.аный тип сараджинеких овец (К. Г. 
Гельдыев, Л. Н. Логвинов, Н. А. 
Хомуцов), новые заводские типы ка
ракульских овец черной и окраскн 
сур (С. С. Сапронов, Э. М. Эрман, 
А. Бердыев, К. Е. Ле~1аев 11 др.), ор
rаюlзованы пле~•ениые базы кара
кульсюlх овец ребристого с~•ушково
го т1ша (Г. Е. Габрнльянц 11 др.), 4 
заводских семейства ахалтекинской 
породы лошадей (М. Дурдымухаме
дов и др.). 
Разрабатываются и внедряются в 

пронзводство эффективные методы 
разведения линейной пт1щы в усло
виях жаркого кли~1ата респ. (К. Му
саев, Д. Айп1амедов н др.), иссле
дуются племенные и продуктивные 

качества верблюдов породы арвана. 

Обследованы пустынные и горные 
пастбища Туркменистана. разработа
ны эффективные методы улучшения 
11 рационального испольэоваю1я кор

~•овых ресурсов пастбищ и сенокосов 
(Н. Т. Нечаева, В . Н. Николаев, 
А. Аш11ров, Г. Мухаммедов, С. Я. При
ходько, К. Анна ев и др.). 

Х. Нургельдыев 

ВЕТЕРИНАРИЯ. В Туркменистане 
до Окт. рев. было всего 5 уездных 
а~1булатор11й и б участковых пуиктов, 
в к-рых работало 11 врачей 11 5 
фельдщеров. Науч. работа по вете
ринарии не проводилась. 

В годы Сов. власти науч. исследо
вания осуществляли отд. ученые из 

центр. городов страны (в 1921 н 
1926 К. И. Скрябин, в 1930-31 
Е . Н. Павловский и В . Л. Якимов). 
Систе~1атическая науч. работа по ве
теринарии начинается пос.1е оргаии

зацин вет. опытной станц1ш в Ащха
баде (1927) и вет. фак. (1930) в 
ТСХИ им. М. И. к~лиюtна (Н. В. 
Баданин, К. А. Мнротворский, М. Г. 
Ерофеев, Д. В. Соколов 11 др.). 
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В ЗО-е гг. исследованы кровопара
ЗIIтарные заболеваltИЯ в Туркыеии
стане (Е. М. Рафалович). В 40-
50-е гг. изу•1ены видоi!ОЙ состав воз
будителей И ДIШаМИКа раЗВIIТИЯ КрО

ВОПаразитарНЫХ заболеваний (ПHJtO· 
плазмидозов) с.-х. Жllвотных в раз
личных зонах ТССР. Испытаны и 
внедрены о практику лечебно-пjlофи
лактичесi(Ие препараты - пироплаз

мин, геыоспорид1111, береиил, азидин и 
др. Устаиовлен вид11вой состав кле
щей-переносчиков пироплвзмидозов 
животных, изу•1ена акарицидная эф· 
фективность мыщьяковнстого анпl.д
рltда, хлорофоса, СК-9, ~ензофосфо
рата и др. Разработаны комплекс 
лечебио-профнлактнчесю1х ~tероприя
ТIJЙ по борьбе с пироплазмидозаын 
крупного (3. П. Корииеико-Конева, 
Н. Г. Понировскиil, С . Худайназаро
па и др.) и мелкого рогатого скота 
(0. Чарыев), зональные мероприятия 
по борьбе с клеща~щ-переиосчикамн 

о помещениях, на пастбищах и в при
уса.аебных участках приыенительно к 
условиям ТССР (Ф. А. Петунии, 
Г. Ф. Панин, Г. М. Педько, К. М. 
Хайдаров), широко примеияющиеся в 
производстве ( 1960-80). 

Изучена краевая ЭПИЗООТОЛОГIIЯ ПО
лиартрiiТа ( сбогунчи:о) ягнят (В. А. 
Мартыиеико), инфекциоиноit энтеро
токсеыии овец (К. Атджи
ков), бруцеллеза ыелкого и круп
ного рогатого скота (М. И. Сотни
ков, Ч. К. Керимов), чумы верблюдов 
(М. И. Сотников), г лавиейщих гель
ыинтозов животных и разработаны 
мероприятия по борьбе с ннми (Н. В. 
Баданин, М. Д. Орехов, А. Редже
пов, Ж. А. Агалович н др.). Науч. 
работы проведсны по гигиене и тех
нологии содержания с.-х. животных 

н ппщ (Д. Н. К ело в), изучению и ле
чению незаразных болезней скота 
(К. А. Амаиов, Э. Курбаиов, Э. С. 
Евдокиыов и др.)_ Исследованы фау
на, экология и вредоносное влияние 

гнуса на продуктивность животных, 

испытаны и рекомендованы новые 

хим. препараты в борьбе с ннми 
(Ш. М. Мурадов); изучены оводо
вые болезни крупного и мелкого ро
гатого скота (Х. Т. Джущшев) и 
верблюдов (Ш. Чарыев), разработа
ны ыетоды профилактикн н лечения 
этнх заболеваний. 

В респ. 44 районные, 12 rll-
родскнх вет. станцнй, 301 участок, 
46 вет. лабораторий и экспеди
ЦitЙ по борьбе с болезням11 Жllвот
ных ( 1982) . В этих учреждениях 
трудится более 1602 вет . специали
стов, к-рые nроводят своевр•,менную 

диагностику забо,1еваниil жнвотиых, 
организуют лечебно-профн.1актическне 
мероприятия по ликвидацtш 6олезней 
животных, птиц, рыб 11 пчел, совме
стно с мед. работннкаьщ разрабаты
вают и осуществляют ка..,ш.~екснl!lе 

1 
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MC'ДIIKO·BL'T. ~lt (10Пр1111ТJIЯ ПО 0Зд0(101l· 

ЛCIIIIЮ ХОЗЯik1·11 ОТ бруцС.1JIС'За, Тубер
кулеза, профв.:1акп1кс свбврс1;оii яз
вы. Гe.1bMIIIITOЗOB 11 др. З::JбO.leBaHIIЙ, 
обuшх для чел., с .-х. жввоп1ых в 
ПТIIЦ. 

Pecn. объсд1111еннс ТуркмС'!Iзоовет
снаб, областные. межра11онвые anтe
кll обсспеч!lвзют необходнмы~111 ма
тервально-техн. средства~ш нужды 

вст. CCTII ТССР. 
ВС'т . СПСЦ1111.11\СТОВ ГОТОВЯТ ТСХН 

ю1 . __ ,\\. 11 . 1\.а.1шшва 11 Бзiipa~t-.-\.111ii· 
CKII\1 300Bl'T. TCX\11\KY)t, К-рЫС ВЫПУ· 

сп1.111 ок. 2000 nет. врзчсii 11 2190 
фС'.lЬдШl'IЮВ ( 1982). i3 науч. учреж
дС1111ЯХ pl'cn. трудятся 2 доктор::~ 11 бо
лее 32 ка11дндатов вет. наук ( 1982). 

Разв11т11ю вет. нсслl'дованllil 11 под
г~:повкс нзуч . кздrов способствова .1 11 
1\.. .-\. [1·\11ротворс"нi1, Е. J\·\. Рафало
ВIIЧ, 3. n. 1\.орнllенко-КОIIСВЗ, Н . г. 
Поннровск11ii, В. А. Куэнl'цов. М. Н. 
Сотников, О. Чарыев, Г. П. Бычков, 
Г. М. М.ухадов, Б . Д. .J. vрдыев, 
Ч. Рахмедов н др. · 

Н.-11 . работа по встервнар1111 вl'дет
ся в ТНИИЖиВ. Баiiрз:.~-Ал11iiском 
зоовет . техн11куме, навет. фак. ТСХИ 
IlM . М. И .Калнн11на . 

Лит.: О в с з ~1 ура д о в Б. Вст('рШ1ар· 
11ос з.с.1о в ТурJс,1енско11 ССР.- Встсрв
нарвя, 19i7 . .\.~ 11: Кур (j а н о в Э. Турк
мснско~1У ннстнтуту жнвотновод.стоа н вe

X~P;.~нapllll - 5О ... 1ет.- Встсрвно')рвя. 19i8. 

Ш. J\1урадов 

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ 

До О"т. рев. нас. Закаспийской 
обл. практ11ческ11 было лишено мед. 
помощи, nадьзовалось услуга)!\1 зна

харей, табибов и мулл. Разв11тие мед. 
науки иа терр11т. Туркменистана на
чалось с установ,lеннем Сов. в.~асти 
н создзнием отраслевых ин-тов, ис-

с.~едующих к.1ИЮ!ческие, медllко-

бно.l. и санитарно-гигнен11ческве 
проблемы. Ученые-медики разрабаты
ва,,и меры борьбы с социальными 
болезнями - маляр11ей, туберкуле
зом, бруцеллезом, трахомой, быто
вым сифнднсом, кожным лейшманио
зом, грибковыми, паразнтарными за
бо.1еваю1ямв, детской смертностью и 
др. Огромную помощь Туркмениста
ну в организац11и н становлении мед. 

науки оказа.111 специалисты братских 
союзных республик. В терапевтиче
с"ую науку большой вклад внесли 
Н . А. Кевдап, А. Г. Сукачев, С. П . 
Завадский, Ф. Б. Левин, С. Г. Гаух
ман, Г. А. Казимов, Г. К. Ходжаку
лиев и др., изучавшне сердечно-сосу

дистую и почечную патологию, nато

логию органов пищеварения и пара

эвтарные бо.1езн11. 

Известны труды ученых-хирургов 

проф. И. П. Склярова, И. И . Чижо
ва, И. В. Григорьева, И. Ф. Берези
на, Б . Л . с~.шр110ва. Впервые в СССР 

в кm11111Кс ТуркмС'ннстана проведсна 
ОП,'раЦIIЯ MCЖПOЗBOIIO'IIIOГO ПОЯСа. 

Акад. АН ТССР Н. М. Тачмурадов 
- основатель кардиохирургнческоii 
с.1ужбы в Турк~tеН11станс. Акушерство 
н ГJII!e}(O;JOПIЮ обогатн.1и фундамсн
та.lЬJIЫе нзуч. IICC.lC'ДOBaHHЯ 11 opгa

IIIIЗ<ЩHOIIIIO-~ICTOДH'Iecкaя работа 
nроф. Д. 11. Ливанова, В . В. Трсть
нкова, i'~- Т. Мн.'lьченко, А. Б. Пpeii
otaнa, J, . М . Баженовоii 11 др. Во
nрос:вш KIIШCЧIIЫX HllфC'KIIIIil, XpOIIJJ
ЧC~KOГO расстроi1ства щпання у дс
теll, ПIICB)JOIJIIII В paHHC~I деТСКО)I ВОЗ· 

расте, peв~taTIIЗM:J 11 др. З31!11Ма,1НСJ.. 

Б. М. ;J.eiiч, Б. 1-1. Лазуркнна, В. Г. 
Паршнкова. Е. 11. Кры.1ова, П. И. Ка
туннн, В. Д. Тю1аков, И. Д . Дерьяев 
11 др., дОбJJВШНеСЯ реЗI(ОГО CIIIIЖCIIIIЯ 
детскоii оtертностн. 

Борьбу с ннфекцiJОНIIЫ)\11 заболева
ЮIЮ\11 всm1 В. Д. Тнмаков, Г. А. Пра
Вitков, Н. Н. Степанов, А . д. Дщп
рнев. В. А. Скавннскнii, А. С. Медве
дев, С. М. Дурсунава н др. 

Ведутся науч. работы в областн 
урологнн, пснхнатрнн, фт11З11атрнн, 
сто~1ато.1огни. Исс.1едования Е. В. 
Маслова о расстройствах вегетатив
ной нерввой снетемы nрн шнзофре
юш шнроко известны отечествеиным 

н ~арубежны~t пснхнатрам. Разработ
кон мер борьбы, методов ~tассового 
ЛеЧСНIIЯ 11 ЛIIКВИДаЦI\\1 траХОМЫ З3Н11-

МаЛ11СЬ К. И . Цыкуленко, Н. М. Пав
лов, И. А Вассермаи 11 др . Успешно 
решаются вопросы проф11лактнкн н 
лсчення глаукомы (С. К. Каранов и 
др.). Н. Н. Нурмамедов разработал 
сnособы мнкрохнрургнн глаукомы 11 
др. заболеваний глаз. Исследуются 
дсрматомнкозы, леnра, кожный ,,сiiш
маююз, бытовой снфнлнс 11 др. (П. В. 
Кожевников, Н. Ф. Родяк1111, М. Э. 
Эрешов и др . ), изучаются курортные 
ресурсы 11 минеральные воды Турк
)JеНIIстаиа, IIX лечебные свойства 
(Н. А Анна:.~урадов, М. Г. Бердык· 
.1ычев 11 др.), жаркнil клнмат 11 его 
BЛJIЯHite на функциональное состоя-· 

нне _opгaHIIЗ~ta (Ф. Ф. Султанов), 
возденетвне на opгaJJIIЗ)I разлнчных 

ядохнмнкатов (0. Я. Рсжабек, Г. К. 
Анна-Гельдыева, Ш. М. Карн:.~ов). 

Высокоэффективны исследования 
о фнз1юл. ролн мнкроэле:.~снтов 
(А. И. Венчнков), мелаИJнJОгенеза 
(Х. К. Курбанов). Изучены целеб· 
ные свойства чала, яндака, озокери

та (Г. К. Ходжакулнев, Н. А. СJJ
нельннков, Ч. Б. Байрнев) н разра
ботаны методы их применения при 

разm1чных заболеваннях. 

Мед. нсс.1едовання проводят ученые 

ТГМИ, H.·ll . IIH-TOB OHKOЛOГIIII, ту

беркулеза, глазных болезней, эпиде
миологин 11 ГI!ГIIСНЫ IlM. с. М. Дур
суновой, кожных болезней, невроло
гии н фнзнотераnии, физ1ЮЛОГ1111 11 

ЭK~_Пepli:.ICHTa,lЬJIOii ПaTOЛOГIIIJ :I(JIIД· 
нон зоны 11 др . В 1111х работают 
3 акад., 3 чл.-кор. АН ТССР, 36 док. 
торов н 233 кандидата наук ( 1980). 

Н. Нур,11а.11едов 

НОРМАЛЬНАЯ АНАТОМИЯ разв11· 
nастся в ТССР с открыт11ем в 1932 
l<афедры нор~tа.,ьноil анатомии ТГМН. 

Оси. нanpaв.lCIIIIЯ нсс.1едованн11 в 
06.laCTII ан:ПОМНИ Чед.: )10рф0.10ГIIЯ 
ai>TCplla.lt.HOil CIICTCMЫ, nроеКЦНЯ Ор
гаНОВ гр у д ной н брюшноi1 по.1остеli, 
антроnО.lОПIЯ туркмен. 

В 1945-60 изуче11ы проекцня легоч
ного отвсрст.ня на грудную стенку в 

возрастном асnекте (С. С. Данилов), 
во~растная а11ато~шя органов брюш-
11011 полости (Д. Х. Худайбсрдыев), 
артсрна,lЬJiая систе)lа конечиостеi1 
(Л. Г. Буi<Овская, А. 10. ,'v\ардхуда, 
Л . П. Кату111111а, М. М. Лысеi1ко 
Г. А. Икошшкова, Т. А. Кафнева).' 
С 1967 нееледуются вариантная ана

томия трубчатых структур внутрен
них органов, сердца, мозга в воз

растном асnекте, арх11Тсктош1Ка сосv

дов зонального, сегментарного н суб
сеr~lентарного строения органов (С . 3. 
Розею1ан, К С. Сапаров, Р. П. Хзндо
ва, Г. А. Салама11ова, М. М. Лысен
ко, Р. А. Мухтарова). 

С. 3. Розен~tан 

ГИСТОЛОГИЯ . Науч. 11сследован11Я 
по г11столог1ш проводятся в pecn. 
nосле организации ТГМИ, ТСХИ, 
ТНИИЖиВ М-ва с. хоз-ва ТССР 11 
др. Вопросы влiiЯIIИЯ кишечных ин· 
фекци21 на морфологню органов н 
ткаиеи разрабатывают О. Я. Режа· 
беК 11 ее )'ЧCIIIIKII, peaKЦIIII ЭНДО· 
кр1111ных желез прн нарушеннн н вос

стаиовлешш гомеостаза в органнз~н~ 

- Е. И. Еl'орова (1947), соотноше
ння стеnен11 разви1·11я потовой снете
мы 11 молочных желез - 3. Ф. Мн
хаfiлова (1948). Я. А. Винников 
(1951-56) ВОЗГЛ:IВИЛ ИССЛеДОВаИIIЯ В 
области разв11тия, строения и иннер
вации органов чувств: вкусовог-о 1111:1-
лнзатора (Р. Х. Куртиева, 1953), ба
рорецепторов (Л. А Потаенко, 
1967) н др. Изучен paiiHJJil эм
брllогенез чел . 11 ЖIIBOТJIЬJX Ср. 
Аз1111 11 Казахстана (С. Д . Ша
хов, \967-78). Под руководством 
В . С. Стрижкова (с 1979) 11сслс
дуется BЛIIЯIIIIC бiiОЛ. pO.lll ПрО· 
лакт11на у млекоnнтающнх н чел., 

нзучаются законо~1ерност11 l<лсточ

нОI"I адаптацнн в остры1i пернад 
стресса, гормо11альная регу.~я111111 !(.~е

точной ana!lтaЦIIИ. FазработаНЫ 11 
. внедряются в KЛIIIШI<\ ,ювые высоко
эффективные мстодь.- профилактнкн 11 
лечеш1я стрессовой патологии, ocт
poil н хроннческоi1 ишемическоii бо
лезни сердца, моз1 ·n, nочек и д[>. 



Ч .'IC'II'"ti:0p(1N~ПOIIJI.f'IIT 
ЛкаJJ.еМ1111 мс.11.нuн••скнх 

11~ук СССР 

И. Ф. Бсрез11н С. Kapalloв 

(В. С. Стрнж1юв). М. А. Вниоградо
ва ( 1975, 1977) 11 сотруднню1 ТСХИ 
IlM. М. J1. Каmi/ШНЗ IIЗYЧIIIOI ПIСТО· 
логнческую структуру кожно-волося

>~ого nокрова 1\Зракульскнх ягнят. 

Это укреnн.1о иауч. базу каракуле
водства. Без нз~1енення техиоло-
ПIJJ nрО11зоодства ко.~·во шкурок 

nepBOK,13CCJJЫX 11 Э.111ТИЫХ ЯГНЯТ 

доведено с 53.7% в 1959 до 93% в 
1980, nервосорпюrо каракуля - до 
95,6% . ГIОЯВIIдЗСЬ ВОЗ~IОЖНОСТЬ npO· 
ГIIOЗIIpOBaTb 11 стю1улнровать шерст

IIУЮ npoдyKTIIBIIOCTb ЖIIOOТIIЬIX (Л. J-1. 
Логинов, 1972). 
Объеднияет 11 коордшшрует Гllсто

логичссlше нсследовання в Туркме
ннетане pecn. иауч. общество анато
мов, гистологов н . эмбрнологов. 

В. С. Стрижков 

БАКТЕРИОЛОГИЯ. Исследовання 
по бактсрнолопш nроводятся в pecn. 
с мо~1е11Та орган113ацнн ( 1929) Са
Н11Тар110-бактернолоrическоrо ни-та 
(ныне Ашхабадскнй НИИ эш1де:.1но
логин 11 ГIIГIIeHЫ IlM. С . М. ДypC)'IIO· 
вой), в к-ром В. В. Сукнс.в с сотруд
ннкамн устаиовнлн бактернальну~о 
nр11роду летних nоносов, дltcnencнн, 

KOЛJITOB 11 вnервые Пр11МеННЛ11 Ме· 

ТОД BЬIЯBЛCIIIIЯ ВОЗбудiiТеЛЯ брЮШIIОГО 
тифа н nаратнфоо с nо~1ощью «КОр· 

МИЛОК». ПроведСНЫ IICCЛeДOBЗIIIIЯ ЭTII· 
ОЛОГIIЧССКОЙ структуры 11 бi!ОЛ. 
свойств возбуднте.~еi1 днзентер1111 
(А. И. Шухат, С. И. Бердыева, Н. А. 
Сннельннков, К. А. Шаферова, 3. И. 
Сеферова. I-1. С. Оракова, Д. Акма
медов, 1955-80), са.~ь~юнс.~-~ёзов 
(Е. Г. Стеnаиян, Л. П. Юрко, А. А. 
Рнзаева, 1961-82), брюшного тифа 
(И. П . Гальnер1щ В. !(. Не~шева, 
М . Н. Егорова, 1955-77). Лабора
торную днагностику кншечноii ко.111· 
1111фекцнн н заболеваннi1, вызваиных 
уrловно-nатоrеннымн бактернямн се
ыейства кишечных, изучали В. А. Фрн
ауф, К . А. Шаферова, Г. Н. Кулие
ва, Л . К. Чарыева (1955-82). 
С 50-х rr. 11сс.1едуются бнол. свойст-
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Акпд<мнкll АН ТССР 

Б. Л. СмЩНI()В Ф. Ф. Суптонов Н. Тачмурnдон 

Ва ~leCТIIЫX ШТЗ~I~IОВ ВОЗ(/уд11Те.1еil 
днфтср1111, скарлатнны, коктоша, nа
р:~кок:иоша, ~lеlшигнтов (Н. Н. Сте
nа нов, Н. А. Сннельннков, Е. Я. 
Глеiiберман, М. И. Богданова, В. П. 
Гущ1111а, Н. К. Кудратуллаев, Э. М. 
Гурджиянц, С. И. Фомнна, Г. Ф. Кур
банов а). 
На кафедре мнкробиолоп1и ТГМИ 

ведутся кщш.1ексные нсслсдования _в 

областн стафнлококковых ннфекшш; 
определены 61ю.1. своi1ства возбуди
п·.~еi'l, фаготиnированне 11 цирку.~я
цня в объектах внешнеii среды (Е. Г. 
Стеnа11ян, С. К. Хыдырбаева, В. А. 
Фрнауф, I-1. · А. С1111ельннков. Н. С. 
Оракова, Н. Н. Нелесова и др.) . 

На Турк~1. nрот11вочу~1ноil cтaн
ЦIIII н в ее отделеннях ведутся бак
терiЮ.lОПiчесlше нсследовання особо 
оnасных ннфекщ1й - чу~1ы, холеры, 
бруцеллеза (М. М. Тнхо~шрова, А. А. 
Лев11на. Т. А. Бурлаченко, Е. Е. Пyн
CIOIIi, И. И. Во.1опша, Р. С Зотова, 
В. И. Святоi1, Р. Т. Герасименко и др.). 

К. А. Шаферава 

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ пзучается с 
30-х rr. с созданнем Саннтарно-бакте
рнО.1ОГ11чес!iоrо 1111-та (с 1934-Туркм. 
IIH·T ЭnllдCШI0,10ГIIII 11 MIIKpOбiiOЛQГIIII, 
С 1955--Ашхабадскщj IIH·T ЭПIIДC~IIIO· 
.10ГIIII 11 ГIIГIIeiiЫ) И npOTIIBOбp)'UC·1· 
.~rзнoii станщ111. Этоi1 nроб.1е~1ой за-
11Нмаются nротнвочумные санитарно

ЭП11демиологическне станщш 11 кафед
ра инфскциою1ых бо.1езней ТГЛ,\И. 

В 30-40-е rr. с nр11ездо~1 в pccn. 
оnып1ых сnеш1~•111стов В. В. Сукнсва, 
В. Д. Тю1акоnа ведется борьба с ин
фекШIОIIНЫМII заболеваннямн: изуча
ются эп10.1оrия д11зентерни, эффек
тнвtюсть д11Зе1пер11ilного бактериофа
га, создаютсn тифозные вак111111Ы . Ис
следуется эnиде~шология бруцел.1еза, 
К0р11, д11фтср1111, ~leHIIHГOKOKKOBЫX IIH· 
фекцщ"!, Сl\ар.,атшtы (Н. Н. Степане~, 
Б. П. Трсскуиова, В. А. Скавинсюш, 
Н. А. Clltleдuнllкoв, И. Н. Ивашура
ва и др.). 

В 50-60-е гг. nродолжаются раз
работка эффеКТIIВIIЫХ вакцин 11 бак
териофагов. nрофнлактнка и борь
б::t с ннфекщюниы~ш заболевания~ш 
(Г. И. Мар, И. А. Шухат, Е. С. По
nова и др.). 

С сер. 60-х rr. ведутся нсследова •. 
IIИЯ ПО ЭПIIДC~IIIOЛOГIIII брЮШНОГО Tll· 
фа, Д11Зеltт~р11И, са.1Ь}1011СЛЛеза, изу
чаеТСЯ эффективность тнфоnарати-· 
фоз11ЫХ, днзентер11ilноil вакuнн, тн
фозiiОГО б:.ктсрнофага, разрабатыва- · 
ются сnособы nрю1енеtшя отвара зе. 

леного чая в лечебных целях. Выяв
ляются значюtость кишечных услов

но-nатогенных форм бактерий, npи-
ЧIIItЫ фор~шровання 11 длительность . 
тифоnаратифозного бактерионоси •. 
тельства, уровень распространення 

кншечных 11нфекцнi1 средн нас. (А. В. 
В:.сн.1ьева, С. И. Бердыева, Е. Г. 
Стеnанян, И. П. Гальnер1111, К. А. 
Шаферова, А. С. Медведев, Н. Б. 
Мельку}tЯIЩ, Д. К. Акмамедов) .. 
Изучаются днфтерня, коклюш, скар
лаПIIIЗ, }le!IIIHГOKOKKOBЫC ИНфеКЦИН 
(А. С. Ер}шна, В. А. Фрвауф, М. И. 
БогдановtiЧ, Е. 5! . Глеilбер~tан, Н. К. 
Кудрату.1даев, Э. М. Гурджнявц, Л . И. 
Арутюнов, С. И . Фоюша и др.), эnи
демиология чрtы, хо.1еры, nсевдоту-· 

беркулеза (М. М. Тнхо~шрова, А. А. 
Левина Т. А. Бурлаченко, Р. Т. Ге- · 
расюlеt;ко, В. И. Святоii, И. И. Во-· 
лоrина, И. В. Жерновов н др.). 

А . В. Васильева 

ВИРУСОЛОГИЯ. Сотрудншш nep-
вoii внрусо.1опtческоi1 ,,абораторlш, 

соцанноii в 1954 при Ашхабадском 
HliИ эшщсмволопш н г11гнены М-ва 

здравоохранения ТССР, нзуча.111 ЭТ110· 

•1ОГIIЮ, 'ЭПIIДеЩЮЛОГIIЮ 11 ПpOфll.laKTII· 
ку нек-рых внрусных забо.~еванвil 
(Л. М. Алхутова, К. Н. Стеnа-· 
Jtuвa, Н. В. Кнсе.1ева, Н. Н. Не
nесова, Я. М. Касыыов, В. Г. Сады
ков, М. М. Курбанов в др.). ,J,o 
70-х гг. нсст~дуется эnиде}шо.1оrия. 
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Jf разрабатываются методы лабора
-rорноil д11агностнкн, nрофнлактнкн 
.внрусвого геnатита, сероднагностики 

трнnпа н выявляется его возбудитель. 
В 1965-70 изучены выделенные от 

больных шта~1~1ы вируса nотюьше. 

.тпа, Вhlявлены особенности nрнжив

.• ,ения протнвоnотюмиедитной вакци
ны у детей, разработаны воnросы им
М)"НIIЗ:!Ц\111 npOTI\B ПОЛ\\ОМ\\еЛ\\Та В 

ус.1овнях жаркого климата. Изучена 
'Uнрку.1яцня вирусов nотюмн.елнта 11 
др . энтеровнрусов среди нас. , иссле

доn:ша их роль в nатолог1111 чел., nо

казана сnособность нск-рых nредста. 
>Витсдеi'! этоii груnпы вирусов вызы
вать nОЛ\ЮМ\\еЛIIТОПОД0бНЫе 11 ОСТ· 
:РЫе ресnираторные забо.qевання, acen· 
тнч. менингит, участвовать в форми
ровании nнев~юпатий у детей 
( 1965-75). 

С кон . 60-х rr. в nроцессе исследо. 
вання арбовнрусов обнаружены nрн
родные очагн 11 нзолнрованы вирусы 
!'рымскоil ге~юррагической лнхорад
ЮI, лихорадю1 Заn. Ннла, Та~1ды, 
мocюJTHOil лнхорадкн . Вnервые в 
СССР на террнт. pecn. выделен вн
'РУС Исфаген 11 нзучены его nрнрод
ные очаги . 

В 1979 созданы внрусодогнческая 
.1абораторня np11 Туркм. НИИ о-хра
ны здоровья мит~рн 11 ребенка 11 от. 
деления в pecn. н Ашхабадской обла
-стной санэnидстанциях. 

Л. М. Алхутова 

ГИГИЕНА как наука развивается с 
1925, с организацией в Ашхабаде хнм
ба"лабораторн!!, на базе к-рой создан 
Ин-т эпндемнолог11и и гнгиены н~1. 
С. М. Дурсунавой ( 1929). Ряд nроб
..-lем разрабатывают кафедры общей 11 
-социальной гигиены ТГМИ. Для изу
чения сан. состояния внешней среды 
и ее влиян11я на организм чел. гнгие-

111\сты исnользуют фнз., хнм., токси
кологJ!Ческие и др. методы. В pecn. 
налажено массовое nроизводство бак
териальных nреnаратов - брюшно
-rифозных, осnенной 11 антирабичес.:ой 
вакцин, nротивокоревой сыворотки 
(В. В . Сукнев, В. Д. Тимаков, М. Н. 
Шарашкина, Г. Т. Текинская, 
1933-45); изучены воnросы социаль
ной гигиены (Б. П . Трескунова, 
Э. Н . Черняк, Я . В. Режабек, 
Ю. А. Добровольский, О. М. Каррыев, 
1934-60), общей н коммунальной ги
гиены (Н. А. Коротчеиок, М. И. Сер
теев, К . А. Кулиев, 3 . Г. Молокоедо
ва, 1950-65); иссле.цованы сан. со
-стояние сельских населенных мест 

(С. М . Марголин. Э. И . Литман, А. Р. 
Тдазнек. 1937-41), естес-rвенное со
.держание микроэлементов в nищевых 

11родуктах Туркменистана (Н. Н. Гри
горьянц, А. И. Венчиков, А. А. Не
nесов, 1950-611}, гигиена nитьевых 
nод и водоснабжения (Н. А. Синель-

ннков, Н. А . Коротченок, С. М. Мар
готщ А. Д. Миришев. 1948-57), 
n11тан11я ~1естного нас. (Н . А. Корот
ченок, К. А . Кую1ев. 1947-65), кон
дlщионнроваш!я воздуха (.FI. К. Файн
бсрг, Б . Г . Багиров, 1946-79), ги
гиена детей и nодростков (М. С. Me
,qяxoвiiЦKIIii, Х. И. Кулиев, 1960-65), 
гигиена nочвы населенных мест (Я. В. 

Режабек, Н. А.Коротченок. 1936-48), 
гигиена труда нефтяников (М. И. 
Сергеев, Б. Г. Багонров, 1937, 
1965-78), труда ковровщиц и жи
лищ (А. П . Русяев, 10. Д. Чебанов, 
1955-59), военная гигиена (И. Ота
раев, 1960), гигиена тру да женщин, 
занятых в nроизводетое натурально

го шелка в pecn. (А. А. Неnесов, О. Н. 
Сердаров, Т. Н. Кулиева, 3. Г. Мо
локоедова, Э. С. Саnарма~1едов, 
Н. Н. Бегджанов, Ф. Н. Голубнцкая, 
1972-80), гигиена r:~ст1щндов (0. Н. 
Сердаров, Э. С. Саnарма~1едов, 1981). 

О. Н. Сердаров 

ФдРl\\АI(ОЛОГИЯ как наука скла
дывается в pecn. nосле органнза

Ц\111 в 1934 кафедры фармаколо
Г\\\\ в ТГМИ. Изучены nepi!Oдll· 
ческие нзменен11я обмена веществ 
в организме, влияние различных 

агентов на водный днурез (В. А. 
Дзнковскнй, 1934-37). В 50-60-е rг. 
В. А. Дзиковскнii, Т. И. Казачкова, 
М. Н. Крылова н Л. И . Уклонекая 
IIЗYЧIIЛII ВЛI\ЯН\\е раЗЛIIЧНЫХ агеНТОВ 

на желудочно-кишечныil тракт . Про
ведено эксnерн~tентальное несдедова

вне лечебного действия на сердечно
сосудистую снетему арчманской ми
неральной воды (Н. М. Аннамурадов, 
1951-58) . Т. Ходжагельдыев выя
вил влияю1е фарабскнх мннеральных 
вод на секреторно-эвакуаторную 

функц11ю желудка ( 1967-72). 
С 1976 кафедра фармакологнн в~lе

сте с сотрудннка~ш кафедры химии 
синтетических nолныеров Ташкент
ского гос. ун-та нм. В . И. Ленина 
nроводит работы по изысканию но
вых лекарственных средств. 

Т. Ходжагельдыев 

ТОКСИI(ОЛОГИЯ. Науч. исследо
вания no токсиколог1ш осуществля

ют с 60-х гг. Ашхабадский НИИ 
эnиде~шологин и гигиены нм. С. М. 
Дурсунавой и кафедра nатологиче
ской физиологии ТГМИ. Изучено со
стояние здоровья рабочих, труд к-рых 
связан с nрименением ядохимикатов 

(10. Д. Чебанов, Л. И . Аванесова, 
Е. Б. Фридман, 1964-67) . Эксnери
ментально исследованы гранулиро

ванные гербициды, рекомендованные 
для борьбы с зарастанием коллекто
ров в ТССР, установлены гигиениче
ские регламенты нх исnользования 

(Е. Б. Фр11дман, Т. А. Незифн, 
1969-74). 

Ашхабадский НИИ эш1демнолоrии 
11 гигиены дал nервнчную тОJ<сиколо· 
гнческую оценку внсдряе~1ых в с.-х. 
nроизводство nреnаратов - изоцида, 
масла 30-А, фонэнкnласта, нафтена
ла, дактала. Разработаны нормы со
держания дактала в объектах внеш
ней среды (Е. Б. Фридман, Т. А. 
Незнфн, Л. И. Кожушная, Р. А. Ша
рафутдннова, В. И. Мартнросянц, 
1971-77), n0зволившее организо
вать отечественное nронзво.~~.ство npe. 
парата в Уфе. 
Изучение nоведения 11сnользуемых 

в ТССР n.еспщидов фосфамида, хло
рофоса, фозалона, севина, ГХЦГ, 
карбофоса nослужило основание~! 
для нх оценки с учетом арндных ус

ловий 11 оnределения регламента ис
nользования ( 1976-77). 

Сотрудники кафедры nатофизиоло
гнн ТГМИ (Г. К. Анна-Гельдыева, 
Л. Н. Антиnова, С. Б. Назарова, 
М. А. Атаев) в 1965-80 исследова
ли nатогенетические механизмы от

рицательного деliствия, морфелогllче
ские, иммунологические, аллергологи

ческие н б11охнм. изменения в орга
ннз:о.~е животных, nолучивших разные 

дозы хлората магния nри различных 

путях введения его в организм . Вы
явлено, что npenapaт в малых дозах 

Оl<азывает сенснбнлнзнр. 11 в боль
ших - токсич. эффект. 

Т. А. Незифи 

ПАР АЗ ИТОЛОГИЯ. Развитие 
nаразнтолопш 11 гельмннтологнн на

чалось в ТССР с созданнем Троnи
ческого ин-та ( 1932), nереименован
ного в Ин-т маляр11и и мед. 
nа разитологни ( 1939), в 1956 объе
днненного с Ашхабадск11м ии-тои 
эnидемнолог1111 н гнгиены. Исследо
валнсь расnространенные в 30·е rr. 
в pecn. nаразнтарные болезни - ко:.к
иый н внсцер. лейшманнозы, москит
ная лихорадка, амебиаз, малярия, 
гельминтозы, разрабатывались ыето
ды их nрофнлактшш и лечения. В 
нтоге изучен11я клинию1, расnрост

ранения, эnндемиологни малярни, фа
уны 11 экологии личинок, биологии и 
фенологни комаров (М. Шахсуварли, 
1934-35; П. А. Петрищева, 1934-36; 
Г. А. Прав1шов, 1934-52; А. К. Аки
ев, 1955 и др.) к 1952 малярия как 
массовое заболевание ликвидирована. 

Изучены клиника, воnросы имму· 
нитета кожного и внсцеральиого 

лейш.\lаниозов (Н. Ф. Родяюш, 1952; 
Р. С. Добржаиская, 1964), эnндемно
логия, эnизоотология, меры борьбы 
(Г. А. Правиков, 1934, 1952, 1955; 
А. Б. Караnетьяи, 1955; П. А. Петри
щева, 1962; С . М . Дурсунова, 1964, 
1972; Т. Н. Ремянникова, 1979; Е. Н. 
Понировскнй, 1975); рекомендован': 
nрофнлактические nрнвив1<11 живои 
культурой лейшманий (А. А. Кузне
цова, 1954), сnособствовавшве ликвн· 



.цащш кожиого леitшмаииоза город
оского типа и москитной лихорадюt . 

В области ге.1ЬМ11нтолог1ш иссле
. дованы ЭПIIдемнология, клиника, ле

чение, профилактика анкилостомоза, 
тениаринхоза, аскаридоза, эхшtокок

•коза (И. В. Силантьев, 1940, 1955; 
· Ф. Ф . Сопруиов, 1950, 1955; С. М. 
Дурсуиова, 1952; Л. А. Майорова; 
·с. А. Алахвердянц, 1962, 1964; Г. А. 
.Лобова, 1962, 1967; Б. Н. Ей, 1966; 
Д. К. Велышязов, 1974), что спо
-<:пособствовало ликвида.цни заболева
·ния ЭНКIIЛОСТОМОЗОМ. Изучены рас
nространение, клиника амебиаза, бltо
.логия возбудителя, иммуноднагноспl
ка, сероэпидемнэлогня н разработа

•НЫ меры борьбы с ним (М . М. Со
.ловьев, 1955, 1962; С. М. Дурсунова, 
1962; М . Ф . Мизгирева, 1963-79; 

•С . Б . Глейберман, 1969; О. Г. Ба
·баев, 1965, 1971). Проведены ис
-<:ледования по гамазовым, иксадо

вым и др . клещам, изучеwа их роль 

как переносчиков различных заболе
ваний (Э. Б. Кербабаев, 1954-55 и 
др . ). В зоне Каракумск0го l<анала 
изучается фауна и биология комаров 
..как оси. компонентов гнуса, раз

'J)абатываются меры борьбы н за
щиты людей н с.-х. животных от 
гнуса (Г. А. Бабаянц, 1968, 1970) . 

М. Ф. Мизгирева 

ТЕРАПИЯ. Начало иауq. исследо
. ваний по внутренним болезням в 
Туркменнетане связано с открытием 
ТГМИ. Н. А. Кевднн- один из осно
·вателей туркм. школы клиющистов
терапевтов, основоположник невро

.логии в респ., опубликовал 70 науч. 
-rрудов, посвященных проблемам 
ЭП!ОЛОГI!II, патогенеза, KЛHНIIKII, дН

:ЗГНОСТIIКИ и лечения сердечно-со

судистых заболеваний, предложил но
вый метод раннего выявления скры
той формы сердечной недостаточно· 
сти ( 1932-45). По его иющ11атнве 
Qткрыта первая в Ашхабаде почеч
·Ная клttника. Большой вклад в изу
·qение общих реакций, эндокринно· 
'Вегетат11вных регуляций обменных 
процессов, адаптационно-климатич. 

·сдвигов в условиях респ. внес А. Г. 
Сукачев ( 1933-40). 

Оси. науч. направления терапи11: 
·кардиология. гастроэнтерология, неф
·ро.~ОГIIЯ, ПУЛЬМОНОЛОГИЯ И др. В 
1950-80 изучены продермальные яв
ления nри инфаркте миокарда, ocu· 
обенностн течения ишемнческой болез. 
оНИ сердца (Г. К. Ходжакулнев , Г. А . 
KaзltMOB, А . r. Артамонова, с. А . 
Радюкава н др.), артериальной ги
пертонин (Д . М . Аллабердыео, М . А . 
Чарыев и др.), ревматизма (Г. А. 
~азнмов, М. Н. Черннцнна, А. К. Ва
'Внлкнна н др.); исследованы актив
'l!ость кнниновой системы ирн ост
ром крупноочаговом инфаркте мно
t<арда и гипертонической болезни 

(С. Ч . Беркелнева), сократительная 
спосвбность миокарда н гемодинами
ческне показателн при инфарктах 
миокарда н его осложнениях (Р. Л . 
Захарьянц, Б. А. Атаев и др.), клинн
ка н внутрнсердечная гемодинамнка 

у больных хронической ншемической 
болезнью сердца со стенокардией и 
нсосложнениым ннфарктом миокар
да (А. А. М~медкулнева), активность 
ИGНОВ IIЗ'tpHЯ, каm1я И АТФ·фазы В 
мс~tбранах эрнтроцнтов и соотноше
ние холестерниз (фосфолипндов) D 

!!IIX В ЗaBIICIOIOCТII ОТ степеНИ ате

росклеротнчесКОГО поражения коро

нарных артерий (Б. Г. Ходжакулн
ев) ; определены распространение ар
терl!альной г1шертоиин 11 ишемнче . 
екай болеэнн сердца (Г. К. Ходжа
кулиев, Г. А. Казююв, С. Ч . Берке
днева, С. А. Радюкова, И. М. Двор
никова, Н. М. Нурбе.рдыева, Б . Б. 
Аллабердыев н др.), артернальной 
гнпотоmш (С. М. Клычев), рев~tатн
ческltХ заболеваннй се.рдца (Г. А. Ка
зюtов н др.). 

В 1944-80 изучены нек-рые 5110-
хюt. показатели прн атеросклероти

ческом кардносклерозе в пожило~! и 

старческом возрасте (К. П. Матиев, 
А . Г. Артамонова, С. А . Радюкова, 
Г. К. Ходжакулиев, Г. К. Басаров), 
при ревматизые (А . К. Вавилкика), 
при болезнях желчных путей (С . А . 
Радюкова), функциональное состоя
ние сердечно-сосуднетай снстеиы у 
бо,lьных нефритом (Б. М. Каргин), 
течен11е ннфаркта ьшокарда у моло
дых людей (М. Ф. Пнщаева, Х. Х. 
Хусейнов и др.). Н. А. Кевдин, Г. К. 
Ходжакулнев, Г. А. Казимов, С. Ч. 
Беркелнева, М. А. Чарыев и др . не
следуют вопросы сердечно-сосудистой 
патологшt. 

Пробле~1аюt гастроэнтерологин за-
1111Маются Г . К. Ходжакулиев, Б . М. 
Мамедова, А. К. Куm1ева , Г. Э . Ша
суваров н др. В 1944-80 нзучены 
функциональное состояние желудоч

но-кишечного тракта, поджелудочной 
железы н печени при заболеваниях 
органов пнщеварення (Г. К. Ходжа
кулнев, Б. М. Ма~tедова, Т. Б . Чо
реклнев, Х. К. Караев, В. М. Соло
мянныli, Э. С. Абрамова, С. Н11язова 
и др.), особенностн течения язвенной 
болезнн желудка н 12-перстиой юtш
КII (Б. М. Мамедова); разработаны 
~tетоды .1ечення больных с заболева
ния~ll! органов пищеварения (Г. К. 
Ходжакулиев, Т. Б. Чореклпев, Х. К. 
I(араев, J\>1. А. Чарыев и др . ) . 

В 1939-82 Н. А. Кевднн, М. А. 
Чарыев, Н. Б . Хакбердыев 11 др. IIС
слезуют вопросы нефролог1111 . 

В 1935-45 изучены этноп11тогенез, 
клнннка, предложены методы леченни 

спру (3. А. Шихмамедбеков, Г. К. 
Куm1ев) 11 пеллагры, алю1ентарной 
дистрофии (Н. А. 1\евдин, Г. К. Ход
жакулиев, Б. Ф. Гойхер 11 др.). 

НАУКА 36~ 

Вопросами вл1tЯIIIIЯ сухого, жарко
го климата на организм здоровых 

людей и больных с заболеваниями 
внутре!!НIIХ органов эаннмаются Г. К. 
Ходжакулиев, Г. А. Казttмов, Г. К. 
Аниа·Гсльдыева, А. Б. Бабаев и др. 
В 1945-80 лечебное действие ку

рортtiЫХ факторов ttсследовали М. Г. 
Бердыклычев, И. Н. Сергненко, Р. И. 
Каримова, Н. М. Аннамурадов, Г. К. 
Ходжакулиев, Х. М . Хаджиыамедов, 
Т. Б. Чореклиев, Г. А. Казнмов, 
Б. Чарыев и др. 
В 1955-65 предложен метод лече

НIIЯ кисло-молочным продуктом из 

верблюжьего молока-чалом, в нор
ме и при патологнческих процессах 

(Г. К. Ходжакулнев, А. Г . АртаJо~о
иова и др.). 

В 1962-78 изучено функщюналь
ное состояние щитовидной железы 
радиоактивным J 131 у здоровых лю
дей н при заболеваниях внутренних 
органов (Г. К. Ходжакулиев, А. Г. 
Артамонова), распространенность эн
демнческого зоба в Туркменистане 
(Г. К. Ходжакулиев, Ф . Х . Хусейнов, 
Х. Д. Бабакулttев, А. Акиев и др.). 

Г. К. Ходжакулиев 

КАРДИОЛОГИ}~. Исследователь
скне работы начаты после органиэац1111 

ТГМИ, гяе впервые сталн изучать осо
бснностн влияння клнмата Туркменll
стана на сердечно-сосуднетую снетему 

(Н. А. Кевднн 11 др . , 1940) . 
Изучено клиннческое теченне ише

~шческой болезнн сердца (ИБС) н 
атеросклероза в условиях жаркого 
клнмата (Г. К. Ходжакулиев, Г. А. 
Казимов, 1960; С. А. Радюкова, 
1969). Установлена связь нек-рых за
болеваний сердца с социально-гигие

ннческнмн условиямн (0. М. Кар
рыев, 1968), разработаны вопро
сы состояюtя сократительного мио

карда левого желудочка прн ги

nертонической болезнн (Р . Л . За
харьянц, 1969), актнвностн кнни
ноа при ннфаркте мнокарда 
(С. Ч. Беркелиева, 1976), ге~\Одi!Н?.
МНКII н сократнтельиоii функцнн ~ша
карда у больных ИБС (А . А. Мамед
кулнева, 1980). Определена роль ме
теорологических факторов прн смер
теJiьных исходах от ИБС (К. Ш. Ша
гылыджев, 1974). Описан характер 
поражения сердца прн ревматизме у 

взрослых (Г. А. Казимов). разрабо
таны методы лече11ИЯ детского рев

матизма (И. Д. Дерьяев, 1964; А. Ф. 
Ссргиенко, 1968). Выполнена работа 
по днагностнке н особенностн ге~ю
днна~шкн при нзо.1нрованных дефек
тах перегородк11 сердца (К. К. Кур
дов. 1970) . Первую операцию при 
пороках сердца (ынтральная камне· 
суротомня) провел Н . М. Тачмура
дов (1959), раЗВIIВаЮТ ЭТУ Отрасль 
кар.:щологни К. К. Курдов, А. Ев
жанов (1982). 
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В 1964 органнзов:ню Турю!. респ. 
науч. оuщество кар.:що.1огов. Кар,що
логllческое 11 peB\taTO.~OГIIЧCCKOe ОТ· 

дe.leHIIЯ, СОЗда\1\IЬ\е ВО ВСеХ oб.l<JCTIIh\X 
бо.1ьшщnх, 11 соответствующнс кnбн
нсты ПO.l\\K.l\1\IIIK ОК<JЗЫВПЮТ НаС. 

pet'tl. .lсчсбно-профнл<Jктнчсскую по
мошь. Прн pecn. ктшнческоii бо.lь-
11111\е юt. I-1. 11. Пнрогов<J рnбот<Jет 
к<Jрднохнрургнческос отде.1е1111С. 

Бo.lьtlloc зн<Jченнс д•lЯ рnзвнтня 
COBf'. KПJЦIIO.lOГHII 11\ICCT СОЗДШ\1\Ыii 
в Москве ( 1977) Всесоюзный t>:tpдi\0-
лoгiiЧ. нnуч. центр д,\\J-1 СССР, 
к·рыii pnзpnбoт<J.l roc. пpoгp:.t\t\ty 
На\'Ч. IICC.lC.J.OBaннii ПО K<J\)Д\\O.lOГI\11 
на· 1978-85. 

Г. А. Кази.tюв 

РЕВМАТОЛОГИЯ. Нсследоваiшя 
реВ\IПТНЗ\tа в Турi"tеннстане нача.1нсь 
в 50-с rr. М. I-1. Чср1111uнна ( 1961) 
HЗYЧ<J.l:t paCПpOCTp<!HeHJie 11 KmiHIIЧC• 

СКОС TCЧCIIIIC рсюtаТJJЗМа В Ашхаб<J
д.::. Нсс.1едованы особеiJНОСПI ревм<Jто
лопш детского возраста: 11ск·рые к.lн-

1111Ко-нммуно.1ОП1ческне показ<Jте.111 те

чсння рсв\tатнз\tа н степень эффектнв-
1\ОСПI деiiСТВНЯ CCЗOHHOii \lед\\КаМСНТОЗ· 
ной пpoфн.:.t<JKTIIКII реuнд11вов pcюta
TitЗ\ta у дeTCJI В ус.lОВНЯХ ЖарКОГО K.lll
мaтa (11. Дерьясв, 1965). Изучены 
распространснне реюtап1зма 11 осо

бснностн ктшнческого течення его у 
дстеii (А. Ф. Сергненко. 1968), функ. 
Ullll внешнего дыхання у бо.lыtых 
рl'юtатнзмо\t (Н. А. Игошнна, 1970). 
функuноиальное состоянне сверты
вающеii с11стс\tЫ KIJOBII у больных 
ревматизмом (А. К. Вавн.1кина, 1971), 
р<~спространенне peюtaтtiЗ\ta, осо

беююстн его течення и методы борь
бы с ию1 в Ашхабаде (Г. А. !(ази
мов, 1971), IIMM)'HO-б!IOXI\\1. IIЗMCHe· 
и11я крови у бo.lьfii,JX ревматнзмом 
(В. А. Авакова, 1974), эффектив
ность лечения рев\tатондиого полн

артрита на курорте Молла-Кара 
(Х. Ходжама\lедов, 1975). 

М. Чарыев 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ. Свете-
матнческ11е нсс.1едоваиня начаты в 

1940 в ТГ,\·\И. Ученые-терапевты Ф. Б. 
J1евнн, В. М. Co.lO\IЯHИЫii, Н. А. !(ев
дин, Б. Ф. Гойхер, 3. А. Шнхмамед
беков, Е. д. Чаусскнii, И. Н. Серги
снко BHeC.'III бО,lЬШОЙ ВК.lад В раЗВИ· 
тне днагностнкн и методов лечения 

гастроэнтеро.аог11ческих бо.1ьных. 
Проб.'!емы гастроэнтерологии рас

сматриваются в фунда\lентальных ра
ботах: .1ечебные своiiства чала изучал 
Г. К. Ходжакуm1ев; диагностике гаст
ритов, ХОЛСЦIIСПIТОВ, ЯЗВЫ желудка 

посвящены нсследоваю1я Б. М. Ма
медовой, хо.1ецнсппов - М. Ф. Пи
щаевоii, гепат11тов - И. М. Дворни
ковой; методы .1ечения язвенной бо
лезнн отваром яндака разработали 

Г. Э. Шacynnpon н Х. Г. Kapacn; лc
Чt'GIIЫe СВОЙСТВа \11\Hepa.li>IIЫX ВОД 
«Apч\tal~» н «Ашхnбад:о при хронн
ЧС'СКIIХ XO,lei\1\CТIIT<JX 11 nанкрС<!ПIТаХ 

IICC.lcдoв<J.lll Т. Б. Чорскm1св н С. Н. 
Ннязова. 
Прн TC'p<!nCBТIIЧCCКJIX KЛIIIIIIKaX Oб

,l<JCТIIЫX бo.'IЬIIIЩ р<~ботают гастро
энтсрологнчсскнс отдслсння, оказы

вающнс нас. рссп. сnсщi<JЛJIЗ11рован

ную 110\\ОЩЬ. 

В 1981 в Ашхабаде nрн обласпюlt 
клнннческой большщс нм. I-1. А. Сс
\tnшко вnервые в pccn. открыто 

npaKTOЛOГII'ICCKOC OTДCЛCIIIIC. 

Т. Б. Чореклиев 

АЛЛЕРГОЛОГИЯ. Развнтне ал
лсрголопш в респ. связано с нссле

доnаннюш Г. К. Анна-Ге.1ьдыевоli, 
С. I-1. Куnриянова, И. В. Гал<Jктноно
воlt н др. Сотруднllкtl кафедры па
тологнчесlшlt фнз1юлопш с 1965 изу
чают аллергенные своiiства nеспщн. 
да хлората \t<Jrння, шнроко прнменя

с~tоi'О в респ. в качестве дефо.111а1па 

11 деснканта. ll\111 разработан н внед
рен в практнку здравоохрансиня ряд 

11\1\tуно:~длС'ргнческнх тестов, nозволя

юшнх сnоевре~1енно днаrJюстнровать 

c.~yчalt отр<Jвлсння органнзма х.~ора
то\t \I<Jпшя. Результаты ~шоголетннх 
наблюдсннl1 обобщены в \toiiOrpaфшl 
11 \lетодическнх ре1шмендацнях (Г. К. 
Анна-Гельдыева и др., 1976). 

Значнт. вкл<'д в развитне аллерго
лопш BJJCCЛII СОТру дНIJKII аллерrОЛО· 

гнческоii .1аборатор1111, созданной в 
1974 nрн Ашхабадско~1 НИИ эшlде
мнолоrшl 11 ГIIГIICIIЫ IlM. С. М. Дyp
tyHOBOlt, С. I-1. Куnрнянов н И. В. 
Галактнонова, к-рые провелн эniiдс
мнологнчсское обследова1ше нас. pecn. 
на заболевае\tость аллергозамн. Изу
чены прнчнны no.lЛIIIIOЗa, особенностн 
его течения 11 условня, предуnреждаю

щне ~tассовость заболеваш1я. Полу
ченные данные оnублнкованы в \lето
днчесюlх рекомендацнях- «Клнннка, 
днаrностнка 11 сnецнфнческое леченне 
ПОЛоl!IНОЗа В уСЛОВIIЯХ ар11ДНОГО KЛII· 

~Iата:о (1978). 
Аллергологич. кабинет, органнзо; 

RЗHIIЫlt В 1969 nрИ pCCII. КЛIIННЧССКОИ 
бо.~ьннuе И)l. Н. И. Пироrова, оказы
вает консультативную и лечебную 
по\ющь больным, страдающим аллер
гоза~ш. Изучаются краевые особен
ностtl бронхиальной асТ\tЫ в усло
внях жаркого J<лимата Туркмсннста
на (К. А. Аллаков, 1970). 
Методы лечения контактных дер

маппов разрабатывают сотрудннкн 
кафедры кожных болезней ТГМИ. 
В 1976 при Ученом мед. совете 

М·ва здравоохрансиня ТССР созда
на проблемная комнссия, осуществля
ютая nланнрованне и координацию 

науч. исследований по <Jллергиям. 

Г. К. Анна-Гельдыева 

ЛКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛО-
ГИЯ . .rуосле Окт. рев. в городах н 
ce.~ьcliOII местностн разверну.1ась есть 

aкyшepCKO·ГIIJICKOЛOГIJЧeCJ<HX учрежде· 

ншi. В 1926 в областных центрах. 
открыты мед. учнлнща, курсы медсе

стер н акушерок. Нау•1. нсследов<JIШЯ 
nроводятся на кафедре аi<ушсрства 
11 ПIНеJ<ОЛОГJ\11 ТГМН 11 В Турк~t. 
НИИ охраны здоровья матери н ре· 
бенка. 

Под руководством В. В. Третьяко
В<J 11 Д. П. Лнванова ( 1932-46) раз. 
работаны воnросы практн•JеСI\ОГО ро
довсnо\юження. Исследованы Эitте
роколнты у бере\tснных, нз\tенешlя 
nоказателеli крови nрн сеnснсс, nроб
ле\tЫ обсзболнвшшя nри родах н 
O!Iep<!ЦIIЯX, ГIIГIICHЬI 11 УСЛОВИЙ ЖеН

СiiОГО труда на nред·тнях н в к·зах,. 

nр11\Jснеш1я плацентарных трансnпан. 

татов nрн мочеnоловых свнщах (К. М. 
Дубровнна, Р. Н. Казаросьян, Е. М. 
Атаноn<J 11 др.). В 1947-51 nод ру
ководство~• И. Т. Мнльченко нзу'lе
ны морфологнчсская структура 
брюшноii стенкн при беременности к 
npii\teнeннe гетсротщвора для стн

муляuнн родов (А. Ф. )l(арюш, Е. М. 
А та нова). Разр<Jботаны 11 внедрены· 
в практнку \lетоды днагностшш -
вапшоrрафня (В. И. Чнрнхнн), те
раn н я ~tаточных кроnотечею11t эфн
ро\t (М. Д. Сеi1радов) 11 леченне гti
неколопlчсскtiХ больных на курорте· 

N\олла-Кара (С. М. Феньор). В 
1952-59 под руководством А. Б. 
Преl1смана nроведсны нсслсдовання 
гналуронндазоактнвностн nри восnа

ленних генпталнй, сосуднето-тканевой 
проющаемостн nри nозднем токси

козе беременных, нзучено расnрост
раненне ТОКСОnЛаЗ\\ОЗа 11 1\НфеJЩ\\ОН
НОГО геnатнта в pecn. (Б. Н. Назаро
ва, Д. А. Пальчик, Г. М. Гершко
ВIIЧ). Разработан ращюн. метод ве
дс>Iшя родов в nоложен1ш на корточ

ках (Б. П. Сарыева) н npнмeнeiiiiЯ 
пса\Jмотераnнн (1(. М. Мамедов). С 
1960 внедряются \lетоды лечсння 
ГIIOIIIIЫX nроцессов в малом тазу 
введеннем антнбнотнков с лндазоii, 
микроэлементов nрн гиnогалакт1111, 

BЫXaЖJIBaHIIЯ HCДOHOШCIIIIЫX ГСМО· 

J(Л\13\tамн, лечения ГIIНеКОЛОГI\ЧеСКИХ 

больных на курорте Ар'lман (М. М. 
Мельшшова, Ф. Н. Голубiщi<ПЯ, 
Т. М. Чурсина, В. Л. Юфарюш). Ис
следованы эффектнаность nракт~tче
ского nрнменсю1я вакуум-экстракции, 

кесаревого сеченiJЯ в ШIЖ. сегменте 

матки, методов ожJшлення новорож

денных, nрименешш окситощша, rид

ротубащш, .1ечення токсоnлазмоз<J 
~юнощщJшом (Е. А. l(opнeiJ•IyK, 

I-1. М. Барановская, А. Б. Милашев

ская, Н. 51. Полупанова, ;'v\. М. Ро

дякнна). В 1967-77 nод руковод. 
стВО\1 К . .М. Баженовой изучены те
чение беременностн и родов у мно
горожавших (Г. Р. Захарова), ан е-



MIIЯ беременных (С. К. Артыкова), 
.функция почек (Р. Б, Бабаева), ко~•
плексиая терапия воспаления жefl· 

.ских орг;:шов ()К. Н. Еланкнна) н др. 

М. Д. Сейрадов 

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ. 
Развитие инфскцион•юil службы в 
ТССР связано с открытием в 1935 
:кафедры инфекционных болезней 
ТГМИ. В 30-40-е гг. выполнен фун. 

.дамент. труд ПО ЭП11де~IИОЛОГ1111 бру

целлеза в Туркменистане (Н. Н. 
·Степанов). В 40-50-е rr. под руко
водством В. А. Скачииского изучен 
возвратный тиф (А. С. Медведев, 
Ю. В. Скавинскнй). В 60-70-е гг. 
исследованы висцер. лейш~lаfшоэ 
(С. М. Дурсунова), эпидемиология 
дифтерии (А. С. Ермнна, Н. К. Куд
ратуллаев), сальмонеллеэы (Э. Б. 
Байрамова, О. Г. Бурмистрова, Л. В. 
Скавинскан), брюшной тиф у детей 
1Г. В. Шорохова), возрастные осо
беююсти клнншш острых кишечных 

.заболеваний у детей (И. Г. Пунская); 
установлено значение реакции непря

~юй геыагг лютннации при дllэенте
]!1111 (И. 10. Гасанов); определены 
клшшческие особенности вирусного 
гепатита (Н. Э. Эсенов, Т, Б. Му
раднаэарова, 3. М. Кари~юв, А. М. 
Артыкова) 11 др. Сотрудники кафед

·ры ннфекшюнных болезней неследуют 
клшшческне особсшюстн в11русиого 
гепатнта в условиях ар11дной зоны. 
В 1973 создз110 респ. науч. обще

-ство IIHфCIЩIIOHIICTOB. 

Н. Э. Эсенов 

ХИРУРГИЯ. Становление Хllрургн
ческой наукн связано с открытиеы в 
1932 ТГМИ. Исследования · проводятся 
tJa кафедрах общей хнрург1111, Хнрургн
ЧеСКIIХ болезней N~ 1, 2н3, лечебного 
фак., хнрурпш педиатрического фак., 
детской 11:11 рурпш 11 др. В 40-е гг. 
под ру,юnодством И. П. Склярова 
разраб~ гывались проблемы тpaв~•a
тo.lOГIIII 11 хнрургнческой патолопш 
желудочно-кише•1110го тракта. И. В. 
Григорьев впервые в респ. про
вел операцню резекшш пнщевода 

при fJ>~Ke и изучил заболевания щн
товидноil железы (зоб) в Туркмени
-стане. И. Ф. Березин предлож11.~ ме
тод Хllрургического лечения. выпаде

~шя толстой КJIШКJI, разработал вопро
-сы военно-полевоil хирургии н пато
ЛОГ\111 желудочно-кншечного тракта. 

Основатель нейрохирург11ческой служ
бы в респ. Б. Л. Смирнов в 1930 опе
рировал опухоли головного 11 спинного 
)юзга, впервые в ынре выполшш 

-операцию замещения дефектов чере
nа органическим стеклом - плекси

rласом. 

Развнт11е хирург1111 в респ. связано 
с именами первых ученых хнрургов

туркыеи: Хан-Чапау, изу•1авшего 

рак ииж. губы, 11 Б. Хаиова, разра
ботавшего методику .~ечеиия долго 
не зажнвающих язв инж. конеч

иостеii виутрнартерналы1ым введСНII
ем лекарственных препаратов. М. И. 
МостковЫii впервые в респ. провел 
резекц11ю легкого при раке 11 разра

ботал метод дробной сшшно-~юэго
вой анестезии. Д, М. Лабок внедрил 
методы сложных оперативных в~lе

шательстn при ортопедических эабо
левашвlх. Ч. Б. Байриев д.1я лeчe
IIIIЯ воспатпельных эаболеван11i1 прн
меlшл озокерит. Р. А. Стегайлов вне
дрил ~•етоды хирургического лечения 

Шlрроэа печени. В 1930 В. И. Казан
ский разработал вопросы реэекшш 
желудка пр11 язвеиной болезн11. Н. М. 
Тачмурадов впервые сделал операцию 
прн пороках сердца и сдавливающих 

перикардитах. О. Г. Бабаев первыы 
вь1полнил операцию создания соустья 

между перикардиальной 11 брюшной 
полостями при тампонаде сердца при 

экссудатнвном пернкарднте, разрабо
тал ~1етоды лечения а~1ебных абсцес
сов печени, предложил классифика
ЦJIЮ нагноительных заболеваний пе
чени. П. Н. Нурмедов, изучив llэме
нения гомеостаэа, разработал спосо
бы их коррекщш в условиях жарко
го ктшата и предложил классифи
кацию водно-солевого обмена у х11· 
рургическнх больных. 

Под руководство~• К. К. Курдава 
разрабатываются вопросы кардиохи

рурпщ Д. 51. Халикова - вопросы 
рубцовых ссуже1шй пищевода 11 гной
ной хирургии, Ю. М. Волабуева -
проблемы нейрохирурпш. 

В хирургической практнке респ. 

применяются совр. методы днагности

КJI и лечения: наркоэно-дыхательные 

аппараты и мониторы, фибраэндоско

пические 11 радиоизотопные методы 

исследования, лазерная хирургия 11 
методы гип~рбароокснгенотерапии, 

ультразвуковой резки и сварки ко

стей, компрессионно-днстракц. остео

енитез по Ит1эарову, Гудушаур11 11 
Волкову-Оганесяну, гемодиализ уста

новкой «искусственная почка:. и др. 

В paэвiiTIIII хнрург11и в респ. важную 

роль 11грает Турк~1. филиал Всесоюз
ного общества хирургов. 

О. Г. Бабаев 

П ЕД Ид ТР ИЯ. Снстемат11ческое иэ\'
чешlе анатомо-фиэиод. особенностёй 
детского организма, причин 11 ыеха

ннэма развития детск11х болезней, раз
работка методов их днагностню1, лече
НIIЯ 11 проф11лактню1 начаты в ТССР с 
открытием кафедры детских болезней 
( 1932), педиатрического фак. (1970) в 
ТГМИ и НИИ охраны здоровья ма
тери 11 ребенка ( 1978). 
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В области краеnой патолопш дет
ских болезней иссдедооаны гнпотро
фllя, ПJJeiOIOИIIЯ И JJНфеКJЩОННЫе за. 
болевщшя детеii (Б. М. Дей•1, 1930), 
ОСТрЫе 11 XpOIIIIЧeCKJJe КIIШеЧНЫС 1111· 
фскц1111 (А. И, Коваль•1ук, 1944; В. Г. 
Парuшкова, П. И. Катуиина, 1956), 
TeЧeiiJie, ДJJaГIIOCTJJK3, Ле•1енне 11 ПрО

фнлаКТJJКа ревматизма (Е. Н. Треть
якова, 1938-40; А. Ф. Сергиеш;о, 
1961. 1968; И. Дерьяев, 1963-68; 
I-1. 51. 51г~tуров ,. 1972), острые бронхо
легочные заболевания детей раннего 
возраста (51. С. Сахатоn, 1968; Н. Р. 
Халмурадова, 1973; Т. А. Байрамо
ва, 1980; В. Н. Бщщарев, 1980-81, 
В. Ф. Аэн~1ова, 1981 и др.), вопро
сы прюtенення верблюжьего чала в 
питан1111 11 при лечении нек-рых за

болеваний у детей (Э. А. Акмурадо
ва, 1950). 

И. Дерьяев 

ДЕРМАТОЛОГИЯ. Работы по дер
~lатодопш на•шднсь в Закаспийскоii 
обл. в 19 в. 

Развитие дерматологии в респ. от
НОСIIТСЯ к 1932, когда в Ашхабаде 
организованы Турк~1. н.-н. кожно-вене
рологнч. ин-т (с 1964- Ин-т кожных . 
болезней) н кафедра кожных 11 ве
нерических бо.~еэней при ТГМИ. 

Ведущие направления дер~•атоло
гин - изучение н борьба с распро
страненными кожными болезнями в 
условиях жаркого климата: кожным 

ЛеЙШ~!аНИОЭОМ, ВIIТIIЛИГО, ГрИбКОВЫ· 
ми эаболевания~ш. профессиональны
ми дер~1атоэамн и др. 

Дер~штологи респ. устаиовили су: 
ществование в СССР двух клиннко
эшщемlюлогических пшов кожного 

лсйшмаююэа (П. В. Кожевников, Н. И. 
Латышев, Н. В. Добротворская, 1940). 
Пред,1ожнлн класснф11кацню клнн11че
сю1х форм кожного лейшманноэа 
(И. И. Гительэон, 1933; П. В. Ко
жевн11ков, 1940; Н. Ф. Родякнн, 1956: 
М. Э. Эрешов, 1957): туберкуландной 
формы (Н. Ф. Родякнн, 1956; Р. С. 
Добржанская, 1964) 11 узловатого 
лейщ~1аююэа люtфангоита (А. А. 
Шахова, 1950). Исс.1едованы иммунll
тет 11 специфическая профилактика 
кожного лейшыан11оза (Н. Ф. Родя
КIJН, 1956), проведены профилактиче
СКI!е прнвивки кожного лейшманио
эа (И. И. Гнте.1ьэон, 1933; А. Н. Со
колова, 1940; А. П. Лавров, 1947; 
П. А. Дубовской, 1950; А. А. Кузне
цова, 1954, Н. Ф. Родякин, 1956). 
Изучены межтиповые клиннческ11е 
формы кожного лейшманиоза (Н. Ф. 
Родя1шн, Н. М. Ханмамедов, 1964), 
предложены серолог11ческие и имму

нологические реакщш диагностики 

этой болез1111 (Н. Ф. Родякин, Н. М. 
Хаю!а~\едов, 1965; Р. С. Добржан
ская, 1976); внедрены в практнку 
эффективные методы лечения кожно-
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го лсiiш~tанiюзз (М. Э . Эрсшов, 
Р . С. Добржанскзя, Н. М . Хан~tаме
де>о, Ф. Я. Xailpy.111H, Х. Х . Хусей
нова, 1962-82). 
Особое вш1~1анне в рссп . удс.lяет

ся дер~Iатощ1козам. Изучены грнб
коазя ф.1ора н ее значение в эпнде
М\Ю.,огни мнкозов (А. А. Шахова, 
1947; С. С. Арутюнова, 1957-82), 
вопросы оргаинз:щнн н методы борь
бы с трнхо~tнекоза~l\\ (П. В . Кожев
ников, Э. Н. Черня!,, А. С. Чубаро
ва, 1947; Э. Ш. Санян, 1947; П . А. 
Дубовской, 1947; А. Н. Соколова, 
А . А . Шахова, 1947; А. П . Базыка, 
1957; С. С. Арутюнова, 1957-82; 
N1 . Э. Эрешов. 1960-70; Б. Г . Бел
кнн, 1960-82; Н. Ф . Родякнн, 
1961-82 н др.). 
Исследуются це.,ебные факторы ку. 

рорта Арч~1ан, сероводородного всточ
нвка Берзенгн с целью их Itспо,,ьзо
ваiшя пр11 кожных забо.~евани
ях (А. А. Абрамян, 1961; 3. В. Фе
дотова, 1964; А .... '\. Измайлов, 1964). 
В 50-70-е гг. нзучеt!Ы профессвональ
ныс дер~!аТОЗЫ у ПрО~!. 11 С . -Х . рабо
'IНХ (Н . Ф. Родякнн, А. Я . Юрке
'ВIIЧ, Б . С. Можар, Э. Н. Черняк , М. Э. 
Эрешоо, Ю. Н. Зайцев, Б . Г . Белкнн 
н др.) . 

..З.:tя предупреждення гноliннчковых 
забо~еваний na.'lьueв рук у хлопкоро
бов внедрен в практику спец. лак 
ТКВИ (Н. Ф. Родякнн, Б. С . .Можар, 
А. Я . Юркевич, 1955 н др . ). Изуча
ются вопросы патогенеза н лечения 

ввтит1го (Н. Ф. Родякин, Э . Н. Чер
няк, J\\. Э. Эрешоu, 1968). 

5-й Всесоюзный съезд дермзтове
нерологов (1959) н науч. совет АМН 
СССР (1981) утвердили Туркм. НИИ 
кожных болезней головным науч . уч
режденнем по нзученню кожного 

.1ейшмаююза 11 внтнлиго в СССР. 

Н. М. Ханма.ltедов 

ВЕНЕРОЛОГИЯ. Дермзтовенеро
логическая с.1ужба в ТССР связана 
с органнзацней в 1932 Туркм . н.-и. 
кожно-венерологнческого ин-та н ка

федры кожных и венернческих 
болезней при ТГМИ. 
Под руководством А. П. Лаврова 

(1932-35) и П. В. Кожевннкова 
( 1936-42) нсследованы вопросы рас
nростр анення, кл и нико-эnнде~I\IО.lО!'И

ческие особенности снфилиса, nрнме
нен активный ко.1ьцевой метод его 
лечення на се.1е (Э. Н . Черняк, 1947). 
Реко~tен!lоваиы эффективные методы 
борьбы с венернчески~ш болезнямн 
(П. В . Кожевников, Н . А . Смородннцев, 
1947; Н. Ф. Родякин, 1947-82; М. Э. 
Эрешов, 1962-70; Н. М. Ханма~tедов, 
1970-82 н др.); внедрена актнвная 
моднфвкацня сероднагностики снфи
.1нса (Г. В. Мерцлии, 1955). Иссле
дованы проблемы лечення больных 
снфн.,нсом (В. И. Казаков, Н . А. 

Смородшщев, Г . Н . Трозянц, Э. Н. 
Черняк, J-1 . Ф. Родякю1, 1947; М. Э. 
Эрешов, 1960-80; А. м. из~lаЙ.lОВ, 
М. Б. Куртов, 1976 н др . ). 

Изучаются клнннка, сероднагностика 
н .,счеш1е гонореи (А. Я. Бе.,яева, 
С. М. Бобров, Н. В. Добротворская, 
В. И. Казаков, Г. В. Мерцлнн, Н. Ф. 
Родякнн, Н. А. Смородннцев, Г. Н. 
Трозянц, М. Н. Шага.1ов, А. С. Чу
барова, П. С. Яб.1еннк, А. Т. Осн
пов, И. Д. Леiiвн, 1940-60); нсс.lе
дуется клнннка, разрабатываются 
.1абораторные и серологическне ме
тоды днагностики снфнлнса, го· 
норен, трихо~юноза (М. О . Танры
бердыева, 1975; Н. К. Реджеnова, 
1977 и др.), изыскнваются эф
фектнвные методы 11 средства лече
ння снфиm1са и гонореи (М. Э. Эре· 
шов, н. к. Реджеnова, А. м. из~Iай
ДОВ И др., 1981-83) . 
Ведущне наnрав.1ення венерологнн в 

респ.- нзученне эпндещюлог1111, орга

НI!зацня борьбы с венернческнмн бо
•lезнямн, нзысканне эффектнвных ~tе
тодов дИаГНОСТ\!КН И ЛеЧеННЯ Сl!фИ•lИ• 

са 11 гонорен - разрабатывают Н. Ф. 
Родякнн, М. Э. Эрешов , Н . М. Хан
~~а~Iедов, А. М. Из~1айлов, Н. К. Ред
жепова. /'1\. Б. Куртов , Б. Г. Белкнн, 
М. О. Танрыбердыева, А . А. Абра~1ян, 
Ф. М . Багдасарова, Л . Р . Кульбе
шерова, Т. Т. Садаева н др . 

I-Iayч. нсследовання по венерологнн 
Туркм. н.-н. кожно-венерологнч. нн-т 
nроводнт в комnлексе с областными, 
городскими кожно-венерологически~1н, 

акушерско-гинеко.1огнческимн служ. 

бами респ. н ЦНИ кожно-венероло
гнчесюtм нн-том. 

Н. М. ХанАtй.\fедов 

ПСИХИАТРИЯ. Исследования nро
водит кафедра nсшшатрни ТГМИ. Раз
В!!тне науч . nснхиатр1111 в Туркменнста
не связано с именем nроф . Е . В . Масло
ва (1935-45), к-рый оnубликовал 4 
~юнографии и более 150 науч. работ, 
посвященных воnросам лечения и 

профилактикн психическвх эаболева· 
ний, краевой патологш1 11 шизофренин .' 
Фундаментальные исследования Е. В. 
Маслова о расстройствах вегетатив
ной нервной системы прн шизофрении 
и роли вегетативных нейрогумораль
ных процессов в специфических изме
неннях в стволе и гипоталамусе 

известны сов. и зарубежным ученым. 
Под его руково!lством исследованы 
клиника острого и хронического 

отравления гашншем (А . К. Стрслю
хин) и динамика вегетативных рас
стройств nри ШI1зофрении (В . В. Ла
стовецкий). 

Проф. И. М. Невскнй разработал 
проблему неnолного торможения в 
патогенезе галлюцинаuнй и др. CIIMП· 
томов шизофрении ( 1945-51). Нару
шенJIЯ кровообращення в патогенезе 

шнзофреннн нзучнл проф. В . В . Шо
стакович (1953-55). 
В 1956-61 nод руководством А. Н 

Шогама исследованы теоретнческне: 
воnросы пснхнатрни, патогенез Ш!1-

зофренiiН, нзучены особениости тече
ння экзогенных н посттравматнчесо<нх 

ПСНХОЗОВ В УСЛОВНЯХ ЖарКОГО КЛI!Ма

та (А. Н . Шогам, К. М. Мамедов,. 
Л. С. Ладыгнна). 

В 70-е гг . разрабатываются nробм
мы: патогенез н соматические забо.lе
ва!IНЯ nрн шизофреншr, су1щидальные: 
поступки nри разлнчных пснхичесК!IХ. 

заболеваниях, наркомания и сексопа
толоп!я, эnндеинологвя, клнюша, .lе

чение и nрофилактика разлнчных Вl!
дов наркомании в респ. (А. 1-lаGатова 
Н. Заnлахова, А. Овезов, А. Нохуров~ 
А. ШнхмурадQВ, Л. С. Ладыгниа). 

Л. С. Ладыгина 

НЕВРОПАТОЛОГИЯ. Науч. иссле
доваю!я начаты в 1933 сотруднн
ка~ш Туркм. НИИ неврологии н фн
знотераnшr н кафедры нервных бо
лезней ТГМИ. 

Изучены клнннка 11 вопросы днar
HOCTIIIOI неi1робруцеллеза, обмен Вll
та~mнов, пораж~ння вег~татнвноiо 
нервиой С!Jстемы, nозвоночннка , nред
ложена методика лечення (Е. И. Та
раканов, 1936; М. А. Лысенко. 
1955-60; В. Я. Власова, 1955-57. 
1960; Н. В. Гончарова, 1955-57;. 
Б. Л. Штейигауер, Э. Л. Перельман. 
1957). 
Выявлены патогенез, клнника, раз

работаны вопросы лечения сосудн
стых заболеваний пр!!~tеН!!Тельно к 
к.11шатич. условня~1 ар11дной зоны 
Турюtенистана (Л. М. Султанова. 
1960, 1970; А . Н. Шогам, В. Я. Вла
сова, Н. И . Ннко,lаева, 1962; М . А. 
Лысенко, 1964; Ф. Ф. Мнхайлова. 
1973; К. О . Оразов, 1975-77; В. А . 
Кривоиогов, 1975; Л. М. Захарова-
1978; А. Мамиев, 1978). 
Исследованы воnросы неврологиа 

nри гнnертонической болезни, гнnото
нни, заболеваннях периферическоit 
нервной свстемы, доэнцефалы1ых СIIН
дромах, пoлJIOM!IeJII!Te, рассеянном: 

склерозе, наследственных заболевани
ях нервНОЙ СИСТе~IЫ 11 др. (Б. Л. 
Смирнов, И . Л. Скобскнй, 1936; 
Е. И . Крель, 1936; А. О. Эрн. 
1937; Н. В. Назаренко, 1957; 
В. А . I<рнвоногов, 1960; Л. М. Сул
танова, 1962; Л . Н. Карnова, 1964; 
А. Ф . Февралева, 1964; В . Я. Власо
ва, 1965; Н . И. Ннколаева, Юб7; 
М. Б . Овезова, 1978 н др.). 
Решены важные проблемы исполь

зовання курортных ресурсов pecn. 
для лечения больных с заболеваt,.IЯМ!t 
нервной снстемы. На курорте Арчма11 
нсследовання проводнлн Р. Я. Малы
К!!Н (1936), Н. М. Аннамурадов 



(1957), Д. Г. Аманев (1967), Ю. А. 
Креспtннн (1971-75), Н. И. Ннкола
ева, JJ. В. Аннаге,1ьдь1ева (1971), 
Ж. В. Прусакова, В. А. Кривоногов. 
Методы лечения заболеваннй нерв
ной системы на курорте Мол.~а·Кара 
разрабо:ганы О. С. Нуштаевой, К. И. 
Бороднной ( 1936), М. А. Тихоновой 
(1937), Г. П. Еремеевой (1955), 
В. А. Кривоноговым ( 1955), А. Ф. 
Февралевой ( 1962), Д. А. Амановым 
(1964-65), Л. М. Захаровой (1967). 
Издаются методнческие реко~tеида

щш по лечению неврологическнх за

болеваний, монографии н науч. статьи. 

Исследования по неврологии про
ведсны на про~!. nред-тнях респ.: 

ашхабадских текстнльной н шел
ко~ютальной Ф·t<ах (М. В. Штейн
Бернштейн, Е. Ф. Чумакова, 1936), 
Баl~рам-Алшiсt<О~I хлопкокомб. (Б. Л. 
Смирнов, 1936), у нефтяннков Небнт
Дага (А. П. Русяев, 1957) н Кум
Дага (А. М. Бердыклычев, Н. И. Ни
колаева, 1960), на Марыйском хлоп
коком(j. (А. Г. Алиев, 1957), в Аlllха
бадской типографии (А. Г. Сукачев, 
Н. А. Книшина, 1963) и на Ашхабад
ском мясокомб. (Л. М. Султанова, 
Р. М. Пославскнй, 1965). 

Турк~1. НИИ неврологии и фИЗ\10-
терапшt, кафедра нервных бо.1езней 
ТГМИ - органнзационно-методиче
скне центры, обеспечивающие невро. 
логическую службу в ТССР. 

А. Ма.ниев 

ФТИЗИАТРИЯ. Фтизиатрическая 
служба в Турк~tенистане сформиро
ва.~ась за годы Сов. власти. Н.-н. ра
боты прово.11.ятся в НИИ туберкулеза 
11 на кафедре туберкулеза ТГМИ. 

По.11. руководством первого в респ. 
фтизиатра Е. А. Плетнева в 1928-38 
проведены исследования по выясне

Нitю инфицированностн населения. 
Работники Ашхабадского кирt:шчно
го з·да обСJJедоваwы на заболевание 
CIIЛIIKOЗOM 11 туберкулезом (Е. А. 
П.1етнев, И. И. Левин). Разрабо
таны науч. основы борьбы с дет
СКIIМ туберкулезом ( Ф. М. Дума
шов). В работе Е. А. Плетнева «Ту
беркулез в Туркмеюш:о { 1954) обоб
щены материалы исследований и дан 
анализ противотуберкулезных меро
приятий в ТССР. В 50-60-е rr. под 
его руководством изучены отд. ос

ложнения легочного туберкулеза -
кровохаркания и кровотечения (А. А. 
Ахундов, 1954), аюtлодиоз (Д. 3. Ка
ган, 1968), первичный туберкулез 
(С. О. Овезов, 1961), санаторно-ку
рортное лечение {Ф. М. Исмаилов, 
1963) и лечение пневмоnеритонеу
мом {0. Т. Тачев, 1965). 
Исследованы проблемы хирургиче

ского лечения бо.1ьных туберкулезом 
легюtх (Ф. М. Исмаидов, 1968; 
С. Джумасахатов, 1969; А. Г. Гель-

дысв, 1970; Ч. Н. Назаров, 1977), 
органiiЗащш противотуберкулезноit 
с.1ужбы 11 эпtщe~шO.lOГIIII туберкуле
за (С. О. Овезов, 1971; Б. А. Атад
жанов, 1972), туберкулеза в сель
ской местности (Х. Р. Реджепов, 
1972), лечения антttбактериальны~ш 
препарата~ш в сочетаюttt с тyбepкy
•liiHO~I (И. А. Аширов, 1969) 11 кисло. 
~!ОЛОЧIIЫМ продукто~t чалом {К. Ч. 
Чарыев, 1971; А. А. Ахундов, 1972~, 
побочные явдения и функциональное 
состояиuе отд. органов при антибак
териальной терапии {А. Р. Редже
пов, 1973; Б. Джумаев, 1975), бак
терlю.~огия туберкулеза {Х. А. Ра
Шttтова, 1973), течение и лечение ту
беркулеза у детей {А. Курбанов, 
1975; Х. Худайберенов, 1976) и др. 

А. А. Ахундов 

ФИ.ЗИОТЕРАПИЯ И КУРОРТО
ЛОГИЯ. Физиотерапия сформнрова
лась в респ. :.а годы Сов. власти. Ис
следования проводятся в ТГМИ н 
НИИ неврологии и физиотерапии М-ва 
здравоохранения ТССР. 

Турк~tенистан располагает боль
ши~ш BOЗ~IOЖHOCTЯ~III ДЛЯ раЗВИТИЯ 

физиотерашш. КлиматJI'Ч. условия 
яви.1нсь основой для организации 
курортного .1ечения почечных забо
леваний в Байра~t-Алн; в Арчыане 
и Молла-Кара лечат грязями, рапой 
н ~шнеральными водами. 

В респ. обнаружено более 100 выхо
дов источников минеральных вод, 

вблизи к-рых можно построить баль
неологические и климатотерапевтиче

скttе санатории. Разработаны показа
юtя, пропtвопоказания н методы ле

чения по каждому курорту. 

Перспектнвны для развития физно
терапtш районы воет. побережья Кас
ПIIЯ, Где МОЖНО oleЧI\Tb ~topCKII~III кy

ПaHIIЯ~III, рапными ваннами, лечеб
ны~ш грязями и др. 

В. А. Александровым, Б. Л. с~шр
новы~t. 3. А. Шихмаые,~;бековым, 
А. П. Лавровым, М. Г. Бердыклыче
вым и др. устано11лено, что респ. 

юtеет благоприятные по прнрод
ны~t условиям и лечебному значению 
районы: горные, приморские, пустын

ные. В 1933 А. Г. Поляков и др. про
вели исСJJедования курортных факто· 
ров Молла-Кара. Ин-т неврологии и 
физиотерапии выявил бактериологи
ческие свойства молла-каринсю1х гря
зей, установил их высокую бактерно
статичность к бана.~ьным стрепто- и 
стафttлококкам, к др. патогенным бак
териям. Радиоак.-ивность грязей изу
чена Э. П. Цытовнчем. 

Действие воды бальнеологического 
курорта Арчман изучали Э. П. 
Цытович и Н. М. Аннамурадов. Ис. 
точюtк сильно газttрован за счет на

личия в не~t сероводорода {15-
1 Б ~rг), углекислоты, азота, радона, 
благородных газов. 
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Снетематическое изучение природ
ио-климатич. факторов респ. началось 
В СОЗдаi!ИОМ В 1951 ОТД. кypOJHOЛOГIIII 
и краевой мед111111НЫ АН ТССР. Науч. 
нсследования по физиотерапии и ку
рортолопш проводнлtt В. А. Алеt<сан
дров, Б. Л. Смирнов, 3. А. Шнхмамед
беков, И. Н. Сергиенко, А. Г. Поля
коn, Г. В. Великоцская, Н. В. Гонча
рова и др. 

Байрам-Али - едннств. в СССР 
почечный курорт, г.а:е лечение оси. 

на нспользо11ан1111 особенноатеi• 
пустынного климата. Ле•tебныс фак
торы его исследовал Н. А. Кеодttи,. 
сч1павшнй, что аналогичные здравнн
цы можно открыть в Иолотанн 11 Аш
хабаде. Бальнеологические факторы 
Байрам-Али изуча.1 Сочннский 11.·11. 
нн-т курортологии и физиотерапии. 

Исследования курортологов позво
лилн выделнть климатнч. горные ку

рорты, расположенные в Фирюзе и. 
Чули, определить перспектнвы ttx 
развнтия. Пригодны ддя стр-ва здрав-
111111 Хейрабад 11 Нохур. Сев. склоны. 
Копетдага от Казанджuка до Душа
ка богаты выходз..\111 ~шнеральных 
вод: горько-солены~ш нсточникамн в. 

Хнвеабаде, Кельте-Чинаре, Узунсу~ 
Гяурсе; горячимн источникашt - на 
Челекене; солеными озераьш с боль
шюш запасами лечебной грязи - в. 
Андреевском, Сарыкамыше, Айна-Ку-
ле, Шор-Куле, Шор-Гёле, Дынгли
Гёле 11 др. Имеются возможности 
для организацнн морскнх ктtматич. 

станций в районе Красноводска, на бе· 
регу Каспнйского моря н на Уфре. 
Изученнем этих проб.~ем занимается 
Ин-т неврологни и физиотерапии и. 
т г ми. 

М. Г. БердыtсАычев 

ОНКОЛОГИЯ И МЕДИЦИНСКдW. 
РАДИОЛОГИЯ развиваются в респ. 
с открытием в 1932 ТГМИ и в 
1963- ТНИИ ОНКОЛОГI\11. Органнза
ЦИОННО-МеТОДИЧеСКIIМ 11 научне-КОН·· 

сультатнвным центром является· 

ТНИИ онкологии. Здесь разрабаты
ваю;ся м~тоды органнзащш протнво-. 

раковой борьбы, своевременной диаr-· 
носпtюt, лечения злокачественных но

вообразований, исСJJедуется эпндеьшо
логня новообразований. 

В 1965-82 вопросы рака пищевода,. 
желудка, KOЖII, ПОЛОСТИ рта, М8ЛОЧ

НОЙ железы н др. нзучают С. А. Ама
нов, А. И. Apoнcкl!li, Р. Ч. ДжоJ!аев~ 
Г. В. Захарова, Р. П. Зимина, С. Н. 
Куприянов, А. С. Максименко, Г. С. 
Мередова, Б. Г. Мнрлин, Г. М. Ну м ма
ев, С. К. Нурягдыев, Р. Д. Обраменко~ 
В. И. Плотников, А. Ю. Соловко,_ 
Ф. Х. Хусейнов, В. П. Щетнннна и др. 
Раннему выявленню з.1окацественных: 
опухолей посвящены работы Р. И. 
Базаровой, М. Ф. Мамневой, М. 3. 
Гинзбург, Б. К. Кудратул.1аевой н· 
дD.; вопросам терашш з.1окачествен-

' 
1· 

1 
1 
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11ых нонообразованнй - 11СС.1сдованая 
Г . А. Азюювоii, К. М . Аксакоза, 
Л'\ . К. Кадыровой 11 др . В oб.l:JCПI 
"iiKCnepii~ICIITa.lbHOЙ 0111\0.lOГIIII 11 0111\0· 
эn1цe~IIIOЛOПIII работают А. 11. ~\рон
скнi'l. Ф. Х. Хуссiiнов, Х. Д. Ба6 ;11;у
.111ева 11 др. 
В клнннке нн-та nр11~1еняют высо

коэффсктllвные совр. методы днаг

. ностнкн (эндоскоn11ч., цнто.~ог11ч., 
ГJICTO.lOПIЧ., рентгенологвч., радно

Jiзотоnныil 11 др.) 11 .'lечення (лазеро-, 
рад110-, хнмнотераn11я 11 др . ). 

Д:IЯ дllaГJIOCTJIKJI OIIKOЛOГJIЧt'CКIJX 
забо.1еваннii в pccn . пр11меняются ра
д11011зотопн ыс методы нсследова11ня . 

PaдJtollllдiii\ЗЦIIЯ опухолей nровод11Т
ся с пш1ощью Р-32. J·31, Au-198 11 

. др. рад1юакт11вных препаратов (!1\ . 3 . 
Гннзбург 11 др.). Д.1я лечен11я з.'IО-
качественных новообразова11111i не
nользуют в оси. Со-60 в Bllдe aпn.1il
кaцнil 11 дистанционную гамма-тера

. nню ап!lаратами АГАТ-В. С. Р (Г. В. 
Захарова, Р. П. Знм11на, В. Я. Зай-
цепа, Р.Н. Атаева, К.М. Аксакон н др.). 

Результаты исследований опубл11. 
кованы в монограф11ях, сб . Н::J)'Ч. ст. 
11 тезнсах, в nерноднчссю1х нзданнях. 
Воnросы cвocвpc~leHIIOii дllаг!lостн

КII, разработка эффектнвных ~1стодов 
.'!ечсн11я рака 11 его nрофнлакт11к11 об
суждаются на науч . конферснцнях, 
ОргаНIIЗУС~IЫХ THHJi OHKO.'IOГJIII С 
ЛpiiГ.lЗШeHIICM вед)'ЩIIХ ОНКОЛОГОВ 

·страны . 

Р. Ч. Джораев, А. И. Аронекий 

ОТОРИНОЛАР И Н Г О Л О Г И Я 
· (ЛОР) сфорьшрова.1ась за годы Сов. 
в.1асп1. Органнэацнонно-методнч. 11 

: н.-11. центр - кафедра оторнно.'!арllн
rолопш ТГМИ. 

Науч. 11сследовання в pecn . nроводил 
.И. П. Кутелов (1932-45), 11зучавшнi1 
патологню органов слуха («Об 

ус.'!овнях образован11я стойкой неnро
ходнмоспl евстах11евой трубы», 1944). 
J-1. В . Корсаков разработал nроб-
ле~!Ы 11зменення реактнвностн ор-

ганнзма nрн nоnадан1111 инфек-
.1.11111 через верх. дыхательные пy

TII И М11НДЗ.111НЫ, ВЗЗJIМОСВЯЗII ОЧа

ГОВ инфекц1111 со CЛJIЗIIcтoil nоло
стью носа, глотки 11 др. органам11 н 

с11сте:о.~а~ш. Под его руководством 
( 1948-57) nроведены н.-11. работы 

'110 nато.1опш ЛОР-органов, исследо
ваны изменсиня т11тра ко~шле~1ента 

нммунофагоц11тарных показателеil 11 
бе.1ая кровь nрн острых и хрониче. 
CКJIX тонзн,1тпах (В. А. Горчаков), 
·нек-рые вопросы nатогенеза вазомо

·торного изоюрка в Турк~1ен11стане 
(Б. Х. Хыдыров). проющас~1ость ne-
HilUIIЛЛIIHЗ в сnинномозговую жид

·кость (С. Н. Куприянов) и др. 
Б. Х . Ибрагимов изучил патогенез, 

-к.lиюtку 11 разработал методы .lече
З!IIЯ C.lJIЗIICTb1X НОСОВЫХ ПОЛJIПОВ 

(1959-64). Г. Н. Васи.1ьева предло-

,1,11 .1а JJOBЫii ~1етоз остановкн носовых 
кровотечсннii (1958) . В 1960-70 
Б. Х. Хыдыров нсс.lедова.'! проб.'!е~IЫ 
LI:JЗO~IOTOpHOГO pHHJITa, XpOIIJIЧeCKOI'O 
TOHЗH.l.'IIITa 11 др. З:JUO.lCBaiНJi'f. Вопро
СЫ TOHЗJI.l.'IЯpHoii ПaTO.lOI'JIJI JIЗ\'ЧаЮТ 
А. Б . Б:~басв 11 Г . С . Со.~танов. Йсс.'!е
доu:~ння peчc rюi'l аудномстрнн nрове.~ 
М. А. Атамур:~дов, ролн аэрозольте
р:~nнll в .1ече111111 ЛОР-заболсв:1ннi1 -
Ш. 1\. Ходжа~1ку.щев . 

Б . Х. Хыдыров 

ОФТАЛЬМОЛОГИЯ. Первые в 
pccn. .~ечебно-профJiлакпtческне уч
рсждення по .'!счеНJ!ю r.qазных болез. 

нeii органнзованы в 1924, в 1932 на
'lаты н .-н . работы по офта.'lьмологшl. 
Под руководство~! К 11 . Uыкулснко 
нзучсны вопросы расnространення н 

KЛIIIIJiчccкaя картина трахо~1ы. В IIС

слсдованнс острого пюli1юго конъ

юнктiJDIIта в Турю1еннстанс большоi'l 
вклад внеслн офталь~юлогн Н. М. 
Павлов и М. М. Золотарева. Метод 
nсресадкн рогово1i обо.1очкн np11 бель
мах предлож11лн К. И . Uьн<уленко н 
11 . А. Вассерыан . В 1941-45 разрабо
таны методы эффектноного лечення 
боевых раненнi'l глаз . В пос.'lевоен
ные годы no.!l. руково.!tство~! С. 1(. Ка
ранова разработаны науч. основы 
~!аССОВОГО ЛСЧеННЯ 11 ЛltKBHДaЦJIJI тра

ХО~IЫ. 

Турю!. НИИ глазных болезнеt"l 11 
кафедра офтал'ьмолог1111 ТГМИ не
следуют аl\туальные воnросы совр. 

офта.1ьыолог11ческоi'1 наукн н практll
кн. Изучаются проблемы ~шкрохllрур
гнн глаза (Н. Н . Нурмамедов), изы
скllваются методы лсчен11я н nреду

nрежденllя заболеван111! органов зре
НIIЯ у детеi'l, в11русных заболеваю1i1 
органов зрення. Ученые-офтальмолог11 
11зучают новые методы д11агносп1к11 н 

дечею1я глаукомы. Главное направ
.1еннс деяте.1ьностн ученых н врачей
офтальыологов предуnрсжденнс 
заболеваннir органов эрення. 

С. К. Каранов 

ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕ
Д ИЯ. Сnецналнзнро11анная травмато
логнческая служба в Туркменнетане 
создана в 1957. В 1965 в ТГМИ ор
ган11зован са:о.~остоят . доцентскнi'l 
курс, в 1972 открыта кафедра трав
матологJIII 11 ортопеднн - органнзац. 

и метод,нч. pccn. центр травматологн
ческой н ортопеднческоli службы. 
Одно нз первых в pecn. науч. нс

следованнй по трав~1атолог1111 н ор- · 
топедни - внутрнкостное обезболн
ванне прн операцнях на конечностях 

(0. А . Мавыев, 1955) . Исследовання 
по прн~1ененню внутрнкостной анесте-
31111 nрн nерсломах костей конечно
стн 11 no выработке методов лечс
ння трубчатых костей конечностn 
проведсны в 1963-75 О. А. Мавые-

вым, О. М. Муха~1сдовы~1. А. К. Кур-
6ановы~l, А. К. 1\урбаюlа~tедовым . 
Особенности днагносп1ю1 11 лсченн 11 
п.срсло~tов костсi'l у детеi1 изучены· 
Х . А. Аннаевым (1969). 
В 1970 вnервые в респ. в лечебную 

практнку внедрены лавсановые лен
ТЬ1 при восстановнтельных операцнях 
па опорно-двнгательио~1 аnпарате 
(0. М. Мухамедов). Исследованы 
воnросы хнрургнчсскоrо лечения врож

денных вывнхов бедра у детей (А. К. 

Курбанов, 1971) . А. 1(. Курбанмаыедов 
нзучнл консерватнвный н оnеративныit 
методы лсченш1 закрытых персломов 

мыщелков большеберцовой костн 
( 1976) . Опублнкованы работы о по
вреждсН11!1Х, заболеваюш 11 дефорыа
ЦНII голеностоnного сустава и стопы 

(0. А. Мавыев, 1972-81), поврежде-
1ШН органов грvдноi'l к.'!еткн н жнвота 
(Б . С. Солтанов, М. Н. Нурлыев, 
1972-81) . 

Профнлактнке детского, дорожно. 
трансп., с .-х . травматнз~1а посвяще

ны работы О. А. Мавыева, Х. А. Ан
наева, А. К. Курбанова, А. Т. Хом
~!акова (1975-81). Ведущне трав
ыатGлогн.ортоnеды респ. О. А. Ма
выев, Х. А. Аннаев, О. М. Мухаме · 
дов, Б. С . Солтанов, Б. Э. Эрешов 
внесли ценные nрсдложен11я по днаг

ностJ!Ке, конссрватнвному и опера

тнвному леченню переломов трубча

тых костеii, травме грудной клеткн, 
поврежденню н заболеванню суста
вов, nрнмененню лавсановых .'!ент прн 

ортопеднческнх оnерацнях ( 1972-81) . 

О. А. Мавыев 

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ в респ. по.lу
чнла разв11тие в сов. пернод. Ран
ине работы, nосвященные нзуче
нню зоба, относятся к 1935-43. 
В . И. Казанский ( 1935) устано
ВIIЛ, что зобная болезнь распро· 
странена в Карабекаульском 11 Старо
чарджоуском р-нах. Предnоложен11е 
об эндемическом зобе на В. Турк:о.~е
ннстана поддержал А. Г. Сукачев 
( 1936). В 1943 И. В. Грнгорьсв опуб
лнковал работу о:Зоб в TypкмeНJIJI», 
в к-рой нспользовал данные хнрургн
ческнх отделенщi больющ ТССР. Од
нако очаги эндемнческого зоба в 
рссп. оставалнсь слабоизучеtiНЫМII, 
nоэтому в 1957 Минздрав ТССР ор
ганнзовал эксnедlщlюнное обеледава
нне нас . Чарджоуской обл. В ходе 
обследовання выявлены больные эи
демнчсск11М зобоы и установлена 
степень поражениости населення. Ре
зультаты обследовання, проведеино
го А . К. Акневым ( 1960), опублико
ваны в ст . «Эндемический зоб в не
которых раlюнах Чарджоускоir обла
сти». 

Проведена серия н.-и. работ, по
священных нзученню эндемнческого 

зоба в ТССР (Б. Чарыев о:О зобе в 



Ташаузеком оазнсе:о, 1969; Т. Бер
дысв «Эндемнчсскнй зоб" в юга-во
сточных paiioнax Туркмешщ и осо. 
бешюсти его лечения», 1970; Р. Х. 
Х311ов «К характеристике Эllдеми
чсского зоба в l(сркинском районе 
Туркменской ССР:о, 1972). 

Изучению характера секрешш 1111-
суm•на у больных сахарным диабе
том ранних стаднй заболевания по
священа работа Б. А. Акневой ( 1977). 

Б. А. Акиева 

УРОЛОГИЯ. Урологическая служ
ба в ТССР зароднлась в годы Сов. 
властн. В 1932 организован Кожно
венеро.~огнч. ин-т, при к-ром работал 
урологич. кабинет. Систематические 
исследования начались в pecn. с 

органнзацнеii ТГМИ (1932). В 
1936 при кафедре кожно-венери
чесюJх болезней организован курс 
малой урологин. В 50-е гг. на кафед
ре факультетской хирургии ТГМИ 
изучается мочекаменная болезнь 11 
особенности паталогни почек в жар
ком климате (М. Г. Довлекамов). 
В 60-70-е гг. ведутся работы по 

изучению эндемического уролитиаза в 

а ридной зоне (Н. И. Тарасов), функ
цни единственной почки у людей, 
проживающих в жарком клнмате 

Турк~1еннстана (0. В. Аванесова). 
Изучены клиника н диагностика, 

разработаны методы лечения тубер
кулеза органов мочеполовой системы 
у лиц пожилого и старшего возраста 

(Т. М. Ким). Исследованы травмати
ческне повреждения органов мочепо

ловой системы, разработаны вопросы 
хирургического лечення подкожных 

разрывов яичек (Т. М. Аииамурадов), 
патогенеза, диагностики и лечения 

острой 11 хронической почечной иедо. 
CTЗTOЧIIOCTJJ • (Т. М. АинамурадОВ, 
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О. В. Аванесова, М. Ч. Чарыев, А. М. 
Нурмедuв). Исследован фосфорно
кальци~вый обме11 при уролнтназе в 
условиях пустынного климата 

(Дж. Солтанмур адов). 
С 1980 из кафедре урологни ТГМИ 

нзучаются пробле~•ы двустороннего 
уролитназа в жарком климате (Т. М. 
Аннамурадов, М. Ч. Чарыев, А. Ма
меддурдыев, О. В. Аванесова и др.). 

Науч. I!ССЛедоваJJИЯ ПО урОЛОГИИ 
ведут сотру дннкн урологнческого от

делешJя Pecn. клнш•ческо11 большщы 
нм. Н. А. Семашко, кафедры ypD<lOГJIII 
ТГМИ н почечного санатория в Бай
рам.Ади. 

Т. М. АннаАtурадов 

СТОМАТОЛОГИЯ. Стоматологи-
ческая служба зародилась в респ. в 
сов. период. В 1935 в Ашхабаде 
создана Pecn. зубоврачебная школа. 
Открытие в 1964 стоматологическо
го фак. при ТГМИ сыграло важную 
роль в подготовке врачей-стоматоло
гов и научно-nедагогических кадров. 

Н.-и. работы по стоматологии ведут
ся в ТГМИ кафедрой ортопедической, 
терапевтической и хирургической сто
матолопш. В. В. Дадальян разрабо
тал проблему хирургического лечения 
дефекта лица после кожного лейш
машюза ( 1972); П. Т. Тангрыкулиев 
обосновал методы протезирования 
больных с беззубой ниж. челю
стью ( 1 978); К. П. Пашзев исследо
вал распространенность и разработал 
методы профилактики сто:~~атологиче
ской заболеваемости в условиях жар
кого климата ( 1979) и др. 
Кафедра стоматологии - научно

методич. центр pecn. в области сто
матологии. Сотрудниками кафедры 
опубликовано более 450 науч. работ, 
посвященных актуальным проблемам. 
Ученые разработали 11 внедрили 

НАУКА 369 

оригинальные методы и аппараты 

для ле•JеJшя персломов четостно-ли

цевой области, зубного протезирова
JШЯ, профилактики кариеса. 

П. Т. Тангрыкулиев 

ГЕМАТОЛОГИЯ. Гематологиче-
ская служба в Туркменистане сфор
~шровалась за годы Сов. власти. В 
респ. организованы и функциониру. 
ют станции переливання крови, при 

клнниках - гематологические отде

лешJя. 

В 1962 открыты гематологич. ста
Ш1011ар при рссп. станции nepeливa

IIIJЯ крови н гематологнческие отде

ления прн област11ых болышuах Ма
ры, Чарджоу, Ташауза. В 1974 гема
тологнч. стащюнар передан Турю!. 
НИИ онколопш, в к-ром создан ге
мато.1огнч. кабннет. 
Одновременно с гемато.1огнческой 

службой развивалась наука: в 1962-
74 исследованы распространение лей
козов в Турк~1енистане, их клиниче
ское течение в жарком климате (Г. Я. 
Атаыамедова, А. П. Аксёнова, М. П. 
Се.1ецкая), костный ~шзг больных 
лейкозами (А. П. Богдасарова н др.). 
В 1974-80 изучено действие хиьшо
препаратов НЗ КОСТНО-~IОЗГОВОе iо:ро

ветворение (А. С. Максименко, И. Э. 
Давлетова, Н. П. Соколова, Г. Я. 
Атамамедова, В. Т. Хруничева), изу
чается геыоглобинопатня (Ш. М. Ту
раева). 
В гематологическом кабинете про

вернется эффективность новых хим. 
препаратов при лечении больных rе
мобластозами. Клиничес~tие кафедры 
ТГМИ исследуют эпиде!dиологию, 
особенности течения и методы лече
ния лейкозов. 

Г. Я. А тамамедова 
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НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ТУРКМЕНСКОй ССР 

АКАДЕМИЯ НАУК 

дi<АДЕМИЯ HAYI< ТССР создана 
на базе ТФАН СССР по nостановле· 
нню Презнднума Верх , Совета ТССР, 
ЦК КПТ н СМ ТССР от 29.06.1951. 
АН ТССР- высшее науч. учрежде
ние pecn., осуществ.~яющее коорди

нацию н .-и. работ в области естест
венных и общественных наук. 
В составе АН ТССР 21 акад. , из 

них 1 чл .-кор. АН СССР, 1 акад. 
ВАСХНИЛ, 28 чл .-кор. В 1981 в си
стеме АН работало 2493 чел., в т. ч. 
975 науч. сотрудников, нз них 48 
докторов и 430 кандидатов наук, 242 
научно-техн. работника. 
Высший орган АН ТССР - общее 

собрание. В nериод между сессиями 
общеrо собрания руководство дея
тельностью АН осуществляет nрези
диум, избираемый раз в 5 лет. При 
nрезндиуме функционируют совет по 
координации н.-и. работ pecn. и на
уч. совет ~о автоматизации науч. 

исследовании. 

В системе АН ТССР имеется 3 от
деления: физико-техн. и хим ., бнол. 
н обществеиных наук, объединяющlfе 
16 науч. учреждений. 
Отде.~ение физико·техн. и хим. на

ук включает ни-ты Физико-техн., сейс
мологии, геологии, химии н иаучно-nро

нзводственное объединение «Солнце:». 
В отделение биол . наук входят ор

дена Трудового Красного Знамени 
Ин-т nустынь, Ин-т ботаники, орде
на Трудового Красного Знамени Ии-т 
зоологии, Ин·т · физиологии и эксnе
риментальной патологии аридиой за
вы, Центр. бот. сад. При отделении 
функционируют науч. советы по 

nроблемам: комnлексное изучение и 

освоение nустынных террит. Ср . Азии 
и Казахстана; биол. основы рацио
нального исnользования, nреобразова
ния н охраны раст. мира; биол. осно
вы освоения, реконструкции и охра

ны животного мира; биол. основы nо
вышения продуктивности хлопчатника. 

Отделение общественных наук вклю
чает ин-ты экономики, истории им . 
Ш. Батырова, яз. и лит. им. 
Махтумкули, Отд. философии и 

права, Южно-Туркменистанскую ар
хеол. комплексную Эl<спедицню 

(ЮТАКЭ) . При отделении работают 
науч. советы по nроблемам: разви
тие н раз~tещенне nроизводительных 

СIШ ТССР ; история социалистического 
н коммунистического строительства в 

ТССР; науч. атеизм и прогрессивные 
традиции и обычаи; зарубежные 
идеологические течения; науч. совет 

по археологии . 

В области естественных наук оси. 
наnравления : разработка науч. ос
нов комnлексного освоения, преобра
зоваю\я и рационального исnользова

ния пустынных террит.; комплексного 

исnользования минерально-сырьевых 

ресурсов pecn.; использование солнеч

ной энергии в нар. хоз-ве; комnлексное 
изучение физики верх. атм. 11 около
земного космического пространства; 

изучение фнз. nроцессов, связанных 
с nрнродой землетрясений и их nро
гнозированием; разработка фунда
ментальных воnросов региональной 
геологш1 и геофизики; физиол., био
хим. н морфологических основ адап
тации чел. и животных к у~ловиям 

аридной зоны; изучение раст. и жи
вотного мира Туркменистана. 
В области общественных наук -

разработка экономическlfх и социаль
ных nроблем развитого социализма, 
изучение закономерностей его rере
растания в . ко:<.~мунизм; nовышение 

эффективности общественного nроиз
водства; изучение истории Туркмеии· 
стана и туркм. народа как составной 
части истории народов СССР и его 
культуры; анализ общих закономер
ностей ист. nроцесса, выявленных 
марксистеко-ленинской наукой и на· 
шедших выражение в развитии туркм . 

народа; разработка воnросов, свя
занных с созданием, развитием и 

укреnленнем нац. государственности 

туркм. народа, дальнейшим ее со
вершенствованием; исследования оси. 

региональных nроблем развития и со
вершенствования социалистического 

образа жизни в условиях Сов. Турк
менистана ; изучение воnросов туркм . 

языкоэнаю1я, закономерностей разви· 
тия туркм. лит., нар. творчества. 

В итоге исследований, nроводимых 
в Физнко-техн . ин-те в области фи
зики верх. слоев атм . и околоземного 

косшtческого пространства , установ

лены оси. законо~1ерности формнрова· 
ния и nространственно·времеиной ва
риации спорадического слоя Е нона· 
сферы. Разработана эмnирическая мо
дель этого ано~1ального явления, ус

пешно используемая в nрактнке ко· 

ротка- и ультракоротковолновой свя
зи . Создан эксnеримент. ко~1пле1<с для 
лазерного зондирования, nолучены 

данные по динамш<е примесей верх. 
слоев атм., новые многокомпонентные 

полуnроводниковые матер11алы, соз· 

дан ряд nолупроводниковых датчиков 

магнитного nоля, широко используе· 

мых nроизводственнымн органнзаци· 

ями; получены 11 научно обоснованы 
данные о кннетнческих параметрах 

хим. реакции ассоцваuни-днссоuнацин 

релаксационного процесса в раство· 

. рах электролитов. Разработан гнпер
звуковой спектрометр для исследова
ния жидкостей в диаnазоне частот 
1010 гц. 

Ин-т солнечной энергии АН ТССР, 
созданный в 1979, является головной 
организацией страны, координирую
щей науч. исследования в области ис
nользования солнечной энерпш в 
с. хоз-ве. На его базе в 1980 создано 
научно-nроизводственное объеднне
иие .:Солнце:., осуществляющее иссле· 
довання по утилизации солнечной 
энергии. Внедрение науч. разработки 
по созданию автономного гелиокоып· 

лекса для nустынных nастбищ (опрес
нитель, гелиотеплица, домик с сол
нечным отоплением 11 охлаждениеы и 
др. ) nозволяет применить новый nод· 
ход к организащш на пустынных па
стбищах животноводческих хозяйств. 

Фундаментальные исследования 

Ин-та сейсмологии выявилн харак
терные особенности малоизвестных в 
мировой практ1ше сверхбыстрых тек
тонических колебаний земной коры. 
Составлены карты сейсмического рай
онирования ТССР, микрорайонирова
ния крупных городов 11 важных 
нар . -хоз. объектов. 



В резуJIЬТЗТе MHOГOJieTHIIX ИССЛеДО· 
ваний ученые Ин-та химщ1 получили 
новые данные о групповом составе и 

строеюш нанболее высокомолекуляр· 
ных ароматических углеводородов 

нефти м есторождений Зап. Туркме· 
нистана, об углеводородном составе 
11 строен11 и nриродных газов и газо· 

конденсатов месторождений Воет. 
Туркменистана . Получен ряд нафте
ноароматнческих оксиалкокетонов, 

обладающих высокой биол. активно
стью и инсектоакар1щидными свойст· 

вами . В области неорганической хн· 
ы1ш разработаны технология иэвле· 
чения редких элементов из жидкой 
фазы, способ получения сульфата ка
ЛIIя н калий-магнезии из сырой кара· 
богаэской калийной соли, ыетод обо
гащения uелестиновых руд с содер· 

жаннем целеетина 97-98%. 

Ордена Трудового Красного Зна· 
мени Ин·т nустынь - н.·н. учрежде· 
ние, возглавляющее исследования по 

аридной те~tатике в СССР. В ин·те 
разработаны теоретические положения 
о протекающих в пустыне nриродных 

процессах, nрактическне рекоменда· 

ции о методах и способах ведения 
хозяйства в nустыне, послужившие ос· 
нованием для принятия Конференцией 
ООН по проблеыам опустынивания 
решения о проведении на базе Ин-та 
пустынь с 1978 междунар. курсов nо
вышения квалифщ<ащtи специалистов 
из развиваюшихся стран Азии, Афрн· 
ки и Латинской Америки по вопросам 
борьбы с nодвижными песками, засо
лением почв н рационального исполь· 

зования пустынных пастбищ. Ин-том 
разработаны науч. основы укрепления 
кор~tовой базы пустынь, определены 
перспективы дальнейшего развития 
животноводства на Ю.-3. респ. в свя
зи со стр·вом 4-й очереди Каракум
екого канала им . В. И. Ленина. 

Ии-т ботаники провел флористико
систематические исследования, изучил 

бнол. особенности нек·рых важных в 
хозяйственном отношении растенщ1, 
издал 7-томную сФлору Туркмении:.. 
Разработал мероприятия по улуч
шенщо естественных зарослей со· 
лодки, позволяющие в 2 раза повысить 
11х продуктивность. Изучил регуля· 
торные механизмы действия на хлоп· 
чатник физиологически активных ве· 
ществ. Рекомендованы в качестве 
микроудобрения под хлопчатник сер· 
но-кислый цннк и янтарная кислота. 

В ордена Трудового Красного Зна· 
мени Ин·те зоологии впервые разра· 
ботана биотехн . искусственного разве· 
дення растительноядных рыб, уста
новлены гидрологические и др. режн· 

мы водоемов , обеспечивающие есте· 
ственное их раз~шоженне. Разрабо· 
таи биол. метод предотвращения за· 
растання водоемов и водотоков хо· 

зяйственного назначения с нспользо· 
ваннем растительноядных рыб. 
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В Ин-те фнз1юлогш1 11 эксперимен· 
ТаЛЬНОЙ ЛаТОЛОГIIН аридНОЙ ЗOHI\t СОЗ· 
дана концелщ1я адаптащш •1ел . и 

животных к условиям аридиоr1 зоны, 
к·рая легла в осно~ :; разработю1 ус· 
коренных методоn прислособления ор
ганизма к условияы жаркого климата. 

В Ин·те экономики завершены ис· 
следования, важные для развития 

нар. хоз-ва, научно-техн. и социально

го прогресса ресnублики. Рекомендации 
экономистов использованы при nод

готовке нар.·хоэ. планов на 9-, 10· и 
ll·ю ЛЯТИЛеТЮI. Разработаны :JCH. 
направления раэвит11я .и разыешении 

nроизводительных сил ТССР до 1990. 
Большое вннмаш1е уделяется раэра· 
ботке комnлексного социально-эконо· 
мического развития респ. до 2000. 
Ин-т истории им . Ш. Батырова из· 

дал обобщающне труды по исторнн 
туркы. народа с древнейших времен, 
в т. ч. 2-тоьшую сИсторню Турк
менской ССР с древнейших вре· 
мен до Октябрьской революции:. 
(1957) н сИеторию Советского Турк
меннстана (1917-1967):., сб. сПрисо
едннение Туркменнн к России:., сВе
ликий Октябрь и сощlально-экономи
ческнй прогресс в Туркменистане:.. 
Высоко оценена работа «Граждан
ская война и английская военная ин
тервенцtiЯ в Туркыенистане:о. 
Планы н .-и. работ АН ТССР на 

11-ю nятилетку предусматривают раз
работку проблем, обесnечивающих на· 
учно·техн. прогресс в важных отрас

лях нар. хоэ-ва республики. Наыеча
ется реализация коыплексиых целевых 

програым по вопросам улучшения 

кормовой базы животноводства , по· 
вышения продуктивности хлопчатни

ка, эффективного использования гид
роминерального сырья, раст. ресур· 

сов и др. В области общественных 
наук продолжится разработка комп
лексной · программы развития и со

вершенствования социалистического 

Образа ЖIIЭHII . 
АН ТССР награждена орденом 

Дружбы народов (1976). 

А. Г. Бабаев 

АСПИРАНТУРА АН ТССР- коор· 
днннр. центр по подготовке науч. 

кадров для н.-и. ин-тов, вузов, нар. 

хоэ·ва респ.- организована в 1941 
при ТФАН СССР. 
В 1951 в аспирантуре обучалось 76, 

в 1982 - о к. 200 аспирантов. Еже
годно увеличивается кол-во обучаю
щихек в целевой аспирантуре голов
ных науч . учреждений по дефицитным 
для респ. специальностям (в 1983-
45 аспнрантов) . 
В АН ТССР работают кафедры фн

лософнн 11 иностранных яз. , где со
нскатепсi\ 11 аспирантов готовят к 
сдаче канд1щатскпх экзаменов, 

функционируют 7 сnецналнэирован
ных советов по защите каид1щатскнх 

и докторских диссертаций: по фнэnко· 

~1ат. , тсхн., бнол. , геогр . , нс1·. н фило
логJiчсскнм наукам. 

За 1971-81 заuщщенn 349 Каllдll· 
датских днссертац11Й . 

Л. Г. Авагщrооа 
ОТДЕЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

НАУК создано в 1951 одиовре~Iенно 
с АН ТССР. В состав отделен11я вхо
дят Ин-т пустынь, Ин-т uотаннк11, 
Ин-Т ЗOOЛOГIIII, ИН·Т фi!ЭIIOJIOГIIH И 
экспернментальной патолоrии арндной 
зоны, Центр. бот. сад . 

Важнеi1шнш1 задачами отделения 
являются организация исследований, 
нмеющнх первоетеленное значение для 

раэвнтия теории 11 практнки, оGеспе
чнвающнх дальнейший научио·техн. 
прогресс; координация н. - 11. работ в 
област11 бнол., с.-х. и мед. наук в на
уч . учреждениях 11 вузах pecn.; подго
товка науч. кадров. 

Н.·и. деятельность учреждення от
деления осуществляют под руковод

ством 11 контролем бюро отделения, 
в состав к-рого входят академик-сек

ретарь отделения, зам. академика сек

ретаря 11 3 чл. бюро. 
Бюро подготавливает для рассмот

рения на собраниях отделення 
науч . и научно-органнэацtlоииые 

вопросы, отнесенные к комnетен

ЦIIН отделения; обеспечивает вы
полненtlе решений общих собраний; 
осуществляет общее руководство на
уч. советами по проблемам, раэраба· 
тывае~tым в подведомственных науч. 

учреждениях, организует обсуждение 
результатов их деятельности; руково

дит состоящими при отделении науч. 

обществами. На ежемесячных засе
даниях бюро обсуждаются текущие и 
перспектнвные планы н.-н. работ и 
отчеты об их выполнении; предложе
ния н рекомендащш для практнче

ской реализации; заслушиваются на
уч. доклады ведущих специалистов; 

обсуждаются кадровые н текущие во
просы. 

Высшнй орган отделения- общее 
собрание, в состав к-рого входят 
8 акад. и 9 чл.-кор. АН ТССР. Общее 
собрание обсуждает оси. направления 
и принцнпнальные вопросы развития 

н планирования бно,,. науки; специа
,,нэацию н.-11. учреждений, рассматри
вает воnросы организации новых, нз· 

ыенення структуры и направления 

работы существующих науч. учреж
деннй, вносит соответствующие пред· 
ложении в презнднум АН ТССР. На 
годичных сессиях отделения заслуши

ваются отчеты о науч . работе 11 под
готовке кадров науч . подразделений, 
внедрении результатов разработок в 
нар. хоэ-во респ., отчеты чл . отделе

ния, науч. советов н обществ, утверж
дается отчет о работе отделенt1я. 
При отделеюш бно.~. наук функцио

нируют 4 науч . совета, 11 науч . об
ществ и Комисеня по охране прнро;I.ы, 
издаются два журнала : сПроблс~tы 
освоения пустынь:. 11 сИзвестин АН 

.Ji 

!! ,. 
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ТССР, сер. бнол. наук:.. В 1976 ор
ганизован Турю1. ком. междунар. 
программы «Че.~овек 11 биосфера» 
(МАБ). Цель nрогра~1мы - разра

боп<а и внедрение комплекса меро

приятий по охране, умножению н ра

щюна.1ьио~1у использованиЮ природ
ных богатств 11 сырьевых ресурсов 

респ., по изучению влияния на че.'!. 

нз~1ененнti бносферы. В разработке 
92 тем туркм. прогр:зммы МАБ уча
ствуют 30 н:зуч. учреждений ТССР. 
В отде.1енш1 разрабатываются 

5 круnных nроблем: «Комплексное не
следование. nреобразованне и освое
нне пустынь» (Ин-т nустынь); «Био
логические основы рацион:зльного ис

пользования, преобразовання н охра
ны растительного мнра:о (Ин·т бота-
111\ЮI и Центр. бот. сад); «Биологиче
ские основы повышения nродуктнвно

СТII хлопчатника» (Ин-т ботаники); 
«Биологические основы освоения, ре
конструкции н охраны животного ми

ра» (Ин-т зоо.'!ОГIШ); «Физиологиче
ские, биохи~шческне 11 структурные 
основы nрисnособления организма в 
жарком климате:. (Ин-т фнзиолог1ш 
н эксперимента.1ьной патологии арнд
ной зоны). 

Те~1атика Ин-та nустынь наnравле· 
на на решение актуальных нар.-хоз. 

задач ко~шлексного изучения естест· 

венных условий, разработку методов 
рационального исnользования пустынь 

и охрану окружаюшей среды. Ин-т 
выnодняет 11 координирует исследо

вания по соответствующим науч. на

nравлениям (см. Ин-т пустынь АН 
ТССР). С 1976 ·В Ин-те nустынь 
начаты исследования по актуаль

ной проблеме, связанной с тер
рит. перераспределением водных ре

сурсов, включая nереброску части сто
ка сев. 11 сибирских рек в Ср. Азию 
и Казахстан; по применению кос~ш
ческнх снимков для изучення при

родных ресурсов и ландшафтов в 

арндной зоне; по использованию мн
нерализованных вод в с. хоз-ве ТССР. 
Для разработки науч. основ охраны 
nрнроды, исnользования и воспроиз

водства nриродных ресурсов, сохра

нения и улучшения окружающей сре
ды в 1979 в Ин-те nустынь создан отд. 
охраны nрироды. С авг. 1978 на 
базе Ин-та nустынь функцио
нируют nостоянно дейс11Вующие Меж
дуиар. науч. курсы для представите

лей развивающихся стран Азии, Аф
рики и Латинской Америки в соот

· ветствин с nрограм.мой ООН по окру-
жающей среде (ЮНЕП). В Ин-те 
создан отд. научно-техн. информации 
и связи с зарубежными странами. 
Самый крупный стационар Ин-та 

nустынь - Репетекекая nесчано-nу
стынная станция - старейшая в мире 
( 1912), проводит иссдедования по 
комплексному изучению динамики 

всех компонентов nрироды пустынь. 

С 1979 Репетекекая песчано-nустын-

ная станция получ1та статус между

нар. биосферного заnовед1шка. 
В Ин-те ботаинка АН ТССР прово

дятся исследования по флористике н 
систематике высших и низшах расте

ний с использованнем анато~шческо
го и цитоэкологического методов; гео

ботанике, бот. ресурсоведеншо; щtто
эмбрнологин; по им~1унитету хлоnчат
юша к вилту и черной корневой гии
дн; генетике 11 селекции хлоnчатника; 
изучению регуляторного деi'!ствия фи
зиологически активных сосдинениi1. В 

Ин-те с 1979 асследуютен nроб
лемы фнтохпмtш, nредусыатрнва
ющне изучение хнм. состава растений 

как сырья д.'!я фар~1ацевтической 
nром-ста. 

Интродукцией и акклиматизацией 
древесных, кустарпиковых и цветоч

ио-декоративных растений мировой и 

местной флоры; введенпе~1 в культу
ру полезных дикорастущих растений 
тур1ш. флоры; селе1щней древесных 
11 цветочных культур занимается 

Центр. бот. сад АН ТССР. 
Исследования Иli-TOB ЗООЛОГIШ И 

физ1ю.~огни и эксnерюtентальноii па
тодОГIШ а ридной зоны ведутся по соот
ветствующим наnравлениям (ом. Ин-т 
зоологии и Ин-т физиологии и экспе
рrlАtентальной патологии аридной зо
ны АН ТССР). 
В Ин-те зоологии развиваются nо

nуляционная эколоrия, молекулярная 

биология, энтомология и nаразитоло
гня. 

Ин-т физиологии и эксnерименталь
ной патологии аридной зоны разра
батывает nроблему физиол. механиз
мов адаптации чел. и животных к 

аридным условиям, воnросы физио
логии работосnособности и труда. 
За годы 10-й nятилетки nовысил

ся уровень науч. ·исслецований: ис
nользуются совершенные методики, 

·nрименяются совр. ·приборы и обо
рудование. 

Все наnравления исследований ак
туальны для респ. и связаны с об
щими направлениями науч. исследо

ваний АН ТССР. 
Ф. Ф. Султанов 

ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕН-
НЫХ HAYI( АН ТССР (ООН АН 
ТССР) объединяет ин-ты истории им. 
Ш. Батырова, яз. и лит. им. Махтум
кули и экономики (до 1957- Отд. 
экономики). В 1960-61 при nрезн
диуме АН ТССР созданы кафедры IИIО
странных яз. и философшi. С 1963 в 
самостоятельное учреждение выделе

на Центр. науч. библиотеJ<а, откры
тая в 1941 при ТФАН СССР. В 1967 
на базе сектора философии Ин·та не
тории им. Ш. Батырова nри nрези
днуме АН ТССР организован От д. фи
лософшt и nрава. При ООН АН ТССР 
функционирует 5 науч. советов, вы
пускается журнал «Известия Акаде
!>!ИИ наук Туркменской ССР, сер. об
щественных наук:о. 

Отделеине осуществляет исследова
ння по оси. наnравлениям обществен· 
ных наук, обсуждает 11 внедряет нх 
результаты в нар. хоз-во, рассматри· 
вает, координирует nланы н.-11. работ 
11 нзд. по соответствующим областям 
наую1. В ко~tnетеJщню отделення вхо· 
дят обсуждение наnравденнй иссле
дований и сnециализации н.-и. учреж
деннй АН ТССР в области обществен
ных наук, рассмотрение воnросов ор· 

ганизащш науч. учреждений, измене
ния IIX структуры и наnравлення, ру· 
ководство деятельностью науч. сове

тов, сnец. Iшмнссий, обществ, nодго
товка и восnнтанне кадров. 

Оси. усилия ученых-обществоведов 
АН ТССР в ll·й nятплетке сосредото
чены на решеюш целевой I<Омплексной 
программы «Развитие и совершенство· 
ванне соцналнстнческого образа жнз
нн:о с 5 подnрограммами (законо
мерностн перерастанин развитого со

циализма в коммуннзм; закономерно

стн развития нац. государственности 

и права ТССР в развитом соцнали· 
стическом обществе; социалнстичешая 
ку.1ьтура и ее роль в I<Омму.нистиче

ском строительстве; закономерностн 

формнрбвания коммунистического об
щества; совр. турк~1. семья), на состав
лении ко~шлеl\сиой программы соцн
ально-экономическнх проблем научно· 
техн. прогресса pecn. на 20 лет (1986-
2005). Науч. учреждения Отделения 
исследуют закономерности развития 

лнт.; функционирования и развития 
яз.; историю докапнталистнческих со

циально-экономических формаций в 
Туркменистане; этногенез туркм. на
рода; историю Туркменистана с 18 в. 
до Окт. рев.; исторшо социалистиче
ского и коммунистического строи

тельства в ТССР; нек·рые актуаль
ные воnросы историн, экономикн 11 
ПОЛIIТИКI! стран Ближнего и Ср. Во· 
стока и др. 

М. Аннанепесов 

ОТДЕЛЕНИЕ ФИЗИКО~ЕХН~ 
ЧЕСКИХ И ХИМИЧЕСКИХ НАУК 
ЛИ ТССР - науч. и научно·органи
зац. центр, объеднняющий ученых не
скольких отраслей науки,- создано в 
1951 одновременно с АН ТССР. 
В состав отделения входят Фи

зико-техн. ин-т, научно-nронзвод

ственное объединение «Солнце:., ин-ты 
сейсмологии, XHMIII! и геологии. 
Высший орган - общее собрание 

отделения, состоящее из 6 акад. и 
8 чл.-кор. АН ТССР (1981). Деятель
ностью отделения в nериод между 

общими собранiiЯМИ руководит бюро, 
возглавляемое академиком-секретарем. 

Бюро отделения созывает обшне 
собрания; nодготавливает для рас
смотрсиня на собраниях отделе
ния науч. и научно-организационные 

вопросы, отнесенные к его комnе

тенции; оресnечнвает выnолнение ре-



шен11й общих собраний отделеш1я; 
осущес:;вляет оnерат11вное руководст

во веси деятельностью отделения и 

общее руководство науч. советами по 
соответствующим nроблемам, орга· 
низует обсуждение результатов их 
деятельности; руководит деятельно

стью науч, обществ, состоящих nри 
отделеннн; расс~tатривает воnросы 

нз~tенсння структуры и наnравлений 
работы науч. у•1реждений отделения, 
вносит соответствующие nрсдложе

IШЯ в nрезндиу~t АН ТССР. 
При отделешш издается журнал 

«~I=:вестня Академии наук Туркмен
екон ССР, сер. фнэнко-техн., хнм. н 
геол. наую>. 

Науч . разработки в ин·тах отделе
ния nроводятся по 9 актуальным nро
блемам, входящим в общесоюзные 
nрограммы Гаеком. СССР по науке и 
техн. 11 целевые nрогра~tыы. 
В Физико·техн. нн-те науч. нссле· 

до~ашtя ведутся по солнечно·зем-

11011 физике (физика верх. аты. и око
лозе~tного кос~tоса), молекулярной 
акустике 11 физике nолуnроводников. 
Научио-nро11зводственное объеди-

нение <<Солнце:. исследует nробле-
мы 11сnользования солнечной энерг1111 
разрабатывает и создает высо: 
коэффект11вные гелиотехн. установки 
для электроводотеnлоснабже1111я авто· 
номных nотреб11телей. 
В Ин-те сейсмологии изучают ди

намllку земной коры сейсмогенных 
зон, ~роводят районирование сейс~IИ· 
ческон опасност11 11 11зысюtвают мета· 
ды прогноза землетрясений. 
В Ин-те хюtшl работы ведутся по 

проблем~м «Химия нефти и нефтехи
мическllн синтез» и «Химия и техно
логия переработки пр11родных со.1ей, 
редю1х 11 рассеянных элементов:.. 

Ин·т геологи11 провод11т фундамен
тальные теоретические исследован11я 

в целях науч . обоснования nрогнозов 
месторожден11й nолезных 11скопае~tых. 

О. Овезгельдыев 

СОВЕТ ПО КООРДИНАЦИИ НА
УЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РА
БОТ ПРИ ПРЕЗИДИУМЕ АН ТССР 
организованный в 1966 для коо;>ди~ 
HaЦIIII H.·ll. работ В pecn., COCTOIIT 
из 8 секций 
В совет iю координашш входят 

уч~ные респ . по все~t отраслям нау

ки . 1 чл . ·кор. АН СССР, 15 акад. и 
19 чл.-кор. АН ТССР, 38 доюаров и 
118 ка11д11датов наук ( 1982). Высш11й 
орган совета - сесс11я . В nер110д 
~tежду cecCIIЯ~III работой совета ру
ководит преэндиум в составе предсе

дателя, его заместителей и членов. 
Для четкоit координации н.-11. ра

бот в совете функционируют секuии 
по конкретным отраслям наук11, техн. 

и 11ау•1 . советы. 

Оси. задачн совета по коордi!Нацшt 
-ИСI<ЛЮ•Iсние дубю1рования н nарал-
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лел11зма в 11.·11. работах, объед1Ше1111е 
творческ11х yc11лJJii ученых для peшe
JJIIЯ персnект11вных иауч. nроблем, 
важных для развитня нар. хоз·ва 

ТССР. д.~я обсуждения и коорднна· 
ЦIШ текущих 11 перспективных планов 
H.·JI. работ респ. совет организует на
уч. сессин, конференц1111 н совещания 
по осн. направле1шя~t наукн. 

М. Нурбердыев 

ОТДЕЛ ФИЛОСОФИИ И ПРАВА 
АН ТССР, образованный 01.03.1959, 
разрабатывает вопросы истор1111 11 
paЗBIITIIЯ фiiЛDCOфCKIIX 11 ЮpiiДIIЧeCКIIX 
наук ТССР. Состо11т нз секторов фlt
лософlш; проблем сов. права, сацно
логических исследований, науч. атечз
ма, науч. ком~tунизма 11 критнки за
рубежных идеологических течений. 

Осн. направление фнлософсю1х нс
следованнй - проблемы нет. материа
ЛIIЗ~t:l 11 науч. коммун11зма на мате

р11алах турюt. действ11тельност11: 
обобщенне ист. опыта перехода туркм. 
народа от феодалнзма к сощ1алнз~tу 
~IIIHYЯ KaПI\TaЛIIЗ~t; фiiЛDCOфCKIIЙ ана: 
лнз перехода от средневековой отста· 
лост11 к вершннам совр. общественно· 
го прогресса, осуществленного туркм. 

народо~1 nод руководством КПСС 
при братско1i поддержке вел11кого 
рус. 11 др. народов СССР. Сектор 
проблем сов. права изучает вопро
сы развития нац. государственностн 11 
права Сов. Турюtеннстана в период 
стро11тельства соuналнз~tа и комму

ннз~tа. 

Сотрудник11 отд. опублнковалн мо· 
нографню «Очеркн нетарии философ
екои 11 общественно-nолитнческой 
~tысли в Турюtенистане:о, в к·рой про
слежllвается ~!Ноговековая исторвя 

разв11тия фнлософшt в респ. с 6 в. 
По праву 11 государствоведенто из· 

даны «Очеркн IICTDpllll государства и 
права Советского Туркменистана:. 
(частн 1 11 2), сб. «Констнтуция, го
сударство, личность», «Правосознание 
11 релJJгня:о, «Алкогол11зм и правона
рушенне:о и др. 

Ученые отд. участвуют в подготов
ке фунда~tентальных нсследованнii -
«История философии в СССР:., «Ан
тология мировой фнлософш1», «Фило
софская энциклопедня:о, н региональ
ных КОЛЛеi(ТIIВНЬ!Х трудов - сИсто
рНЯ философской 11 общественно-пол11-
т11ческой мысл11 в Средней Аэшt и 
Казахстане», «Решение национально· 
го вопроса в Средней Аз1111 11 Казах-' 
стаие:о, «Правовое nоложение совет
СКJIХ женщ11н в Средней AзJJII» 11 др. 
Отд. укреп.qяет связ11 ф11лософскоi1 

наук11 с практнкоii социалJJстнческоrо 
и коммунистического строительства в 

ТССР. На крупных пред-тиях Аwха
ба;~.а, Безмепна 11 др. городов созда
ны базы для J<анкретных соцнологи

чсс"нх IIСС.~сдовапнй. 

Б. С. Сарыев 

КАФЕДРА ФИЛОСОФИИ АН 
ТССР образована в 1961 и входит в 
состав прсзнднума как самостоят. 

отд. с под•шнеш1ем в научио·мстоди· 

ческа~! плане отделению обществен· 
ных наук. Кафедра организует подго· 
товку и прне~t кандидатского экзаме· 

на по дналскт11ческому 11 11ст. матери· 

алнз~1у для сонскателей и аспнрантов 
11сфнлософских специальностеi1 иауч. 
учреждешнi АН ТССР, науч. 11 пронз
водствеШIЬJХ орган11защ1й респ., прн
нюtает вступительные экза~1ены в ас

ПIIрантуру ПО IICTOpllll КПСС. 
Учебно·методическая работа кафед

ры ф11лософни строится на основе 
програ~tмы для сдачи кандндатского 

экзамен·а по диалектическому и нет. ма

терналнзму, разработанной М · вом 
высшего 11 ер. спец. образовання 
СССР, согласованной с Высшей ат
тсстациошюй кощ1сс1н~й при С1\1. 
СС<::Р. Программа направлена на 
ндснно-политическое воспнтание мо

лодых СПСЦНаЛНСТОВ, ПрИЗВана СОдей
СТВОВаТЬ укреплению и развитню со

юза дналектико-ъtатериалистнческой 
философ1111 и спец. наук в условиях 
развитого социалистнческого обще
ства 

В. М. Моллаков 

КАФЕДРА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫ
КОВ - учебно·педагогнческое и на
учно·~tетодическое структурное под· 

разде,lенне nри презндиуме АН ТССР 
-создана в акт. 1960. Оси . задача ка
федры - подготовка науч. кадров 
АН ТССР по англ., немецкому, фран
цузско~lу, араб. н персидско~tу язы
ка~!. Аспнранты и соискатели науч. 
учреждений проходят подготовку по 
яз. для сдачи кандидатского экза~tе

на. Д.~я поступающих в аспирантуру 
предусмотрен цикл консультацнй. 
На кафедре работают группы со

вершенствования знаний иностранных 
яз. и разговорной практнк11, слуша
тели к·рых - ученые, участвующне 

в междунар. встречах 11 конференцн· 
ях, выезжающне для выполнения сов

~tестных с зарубсжны~ш науч . учреж
дення~ш исследований по общей про
гра~tме. Занятия проводят высоко
квалнфицированные спсцнаm1сты 
с большюt стаже~! педагогJJческой и 
переводческой работы. При обучсщш 
шнроко 11спользуются совр. техн. 

средства: учеб. кинофнль~tы, позбор
юt ДИаПОЭНТНВОВ, гра~\П.1аСТИНК11 И 

магнитофонные запнс11, работа в лин
гафонно~t кабииете. Преподаватели 
кафедры подготовили спец. учеб. ма
терJJалы 11 nособия, к-рые нспользу
ют аналогичные кафедры братских 
pecn. и вузов страны. 

Б. Г. Гep.1ran 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИВ
Л И ОТЕКА (ЦНБ) АН ТССР органи
зована в акт. 1941 прн ТФАН СССР 
на базе бнблнотек Ин-та турк~t. куm,-
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туры, Ин-та истории, яз . и лит., Бо
таника-растениеводческого ин-та и 

Ком. по делам наукн при Совнарко~1е 
ТССР. Интенсивный рост фондов биб
лиотеки начался n послевоенные го· 

ды, по~ле создания в 1951 АН ТССР. 
В мае 1963 бнбтютека выделена в 
самостоятельное учреждение с собст· 
венным бюджетом. 
Книгохранилище ЦНБ рассчитано 

на 1,5 млн. томов. Три читальных за
ла вмещают 150 читателей. Ежегод
но библиотека обслуживает свыше 
5000 тыс. читателей АН ТССР, ми
нистерств и ведомств республики . 
Общее кол-во выдаваемой за год лит. 
-310-320 ты с. экз . На я ив . 1981 
фонд библиотеки составил 961 730 
экз. нзд. на рус., туркм., иностранных 

яз. н яз. народов СССР. Библиотека 
имеет обменио-резервный фонд. О но
вых поступлениях лит. читателей ни
формируют выставки-новинки. Дейст· 
венная форма пропагаиды новых кинг 
-библиографические Qбзоры в нн-тах. 
ЦНБ АН ТССР систематически устра
ивает тематические книжные выстав

ки: к знаменате.~ьным датам, важ

нейшн~l событиям в стране, респ. , по 

науч. проблема~!. разрабатываемым 
учреждениями АН ТССР. Для опера
тивного обслvжнвания читателей соз
дан подсобньнi фонд справочно-биб
лиографической лит. со свободным 
доступом, насчитывающий свыше 
10 тыс. экз. д.~я приближения книги 
к читателю в лабораториях н секто
рах н.-н. учреждений АН постоянно 
действует 36 библнотек·передвнжек 
со справочной н науч. лит. по nрофи
лю нн-тов. В науч. читальном зале 
создан фонд реферативных журналов 
и эксnресс-ииформаций всех серий. 

Библиотека активно исnользует 
межбиблиотечный абонемент для вы
nолнения заказов своих читателей и 
qитателей др. библиотек страны, nод
держивая связь с 215 сов. и 24 зару
бежными библиотеками. 
Междунар. культурные связи осу

ществ.,яются путем книгообмена с 
зарубежными библиотеками и науч. 
учреждениями. В 1980 библиотека 
nоддерживала связь с 274 организа
циями нз 37 стран. По междунар. 
книгообмену nопучено 4590 экз. и от
nрав,,ено 4500 экз. книг 11 журналов. 
Эффективному использованию биб-

лиотечных фондов способствуют 
составление и изд. текущих и 

ретроспективных указателей по проб
лема ~! науки и нар. хоз·ва . Библиоте
ка опубликовала 3 тома фундамен
тального указателя сБиблиографня 
изданпй АН ТССР, 1941-75>, сПу
стынн Туркмении и их хозяйствеиное 
освоение> . В серии сМатериалы к био
биб.1иографии ученых Туркменистана> 
библиотека 1.здает переанальные ука
затела нзд. видных ученых. В этой 
серп и опубликовано 1 О выпусков, по
священных акад. Ш. Б. Батырову, 

Ю . Н. Годину, Б . Л . Сьшрнову. А. К. 
Каррыеву, М. П. Петрову, Т . Б . Бер
дыеву, Н . Т. Нечаевой, С. Р. Серги
енко, А. Н . Ниязову, Г . О. Чарыеву. 
В 1980 пздано пособие «Сокраще

ние туркменских слов и словосочета

ний в библиографнческом описании 
произведений печати», широко исполь· 
эуемое респ. бнблнотекаьш. С 1965 
пернадически выпускается «Указатель 
иностранных журналов», поступпвшпх 

в бнблнотеки Ашхабада . 
ЦНБ участвует во всесоюзных 

библиографических изд. - «Свобод
ного бюллетеня новых иностран

ных книг. поступнвших в биб
лиотеки СССР» и «Свободного ката
лога научных иностранных журналов, 

поступивших в бнблнотеки СССР». 
Н.-и. проблемы бнблнотеки: разра· 

ботка вопросов истории книги. биб
лиотечного дела 11 библиографии 
в ТССР и респ. Ср . Аз1111, освещение в 
печатп праl<тпческоii деятельности 
библиотеки. 
В 1974 библиотека нздала книги 

сИз истории бпблиографировання на
цнональноil печати народов Средней 
Азии второй половины 19 11 первой 
четверти 20 в.>, в 1981 - сТуркмен
ская книга на арабской графике> 
(А. Язбердиев) . В пернодических 
нзд. и сб . Сl!стематически публикуют
ся науч . ст . по актуальным проб
пемам бнблиотеко-бнблиографо·книго· 
ведеипя, об опыте работы ЦНБ АН 
ТССР. 
В библиотеке 7 отд. : обслуживания, 

книгохраиения, отечественного комп

лектования, систематизации и катало

гов, иностранной лит. , справочно-бнб
лиографич., реставрации лит. и реп
родуцирования. 

А. Язбердиев 

ИЗДАТЕЛЬСТВО сЬIЛЬIМ» АН 
ТССР организовано в февр. 1952. До 
образования АН ТССР созданный в 
1941 ТФАН СССР регулярно издавал 
журнал «Известия ТФАН СССР» (6 
номеров ежегодно объемом б л. 
каждый), монографии, сб. («Флора 
Туркмении>, т. 3-5; «Труды ЮТАКЭ», 
т. 1-2 и др.) и брошюры. Всего за 
1941-50 издано 495 уч.-нэд. л. Соз
дание изд-ва оживило издательскую 

деятельность АН ТССР, усилило ра
боту по внедрению результатов науч. 
исследований в нар. хоз-во. по про
паганде науч. достижений . Коллектив 
изд·ва в тесном творческом сод_руже

стве с учеными всех отраслей науки 
под руководством Р~дакullонно-изда
тельского совета АН ТССР выпу
скает фундаментальные моно
графии, тематические сб . , словари, 
справочники н научно-популярные 

брошюры на высоком науч. уровне, в 

хорошем издательском оформлении и 
полиграф. исполнении. ИзданЫ 
- 2-томная «История Туркмен-
ской ССР> и сИетория сельского хо-

зяйства и дайханства Советского 
Туркменистана», сТруды ЮТАКЭ», 
т. 3-18, «История туркменской ли· 
тературы», т . 1-6 и др. 
В нояб. 1963 в связи с реоргаюtэа· 

цней иэд·во АН ТССР объединили с 
нзд-вом «Туркменистан:. 11 до окт. 
1966 оно находилось в ведении Гос
комиздата ТССР. В этот период объ
ем выпускаемых нзд. резко сокра

тился . 1 окт. 1966 иэд-во перешло о 
снетему АН ТССР и стало именовать· 
ся « Ьiлым» . Выпуск лит. за 1951-80 
характеризуется следующими пока

зателямн : 

.; "' "' ;;;.;: 
Год ~~ Год 

:i.;; 
Год " "' 

.., .., 
,5:;: "'= "'"' "' "' ·. о ,; о =' 0" 

>о "., >о 

1951 106,0 1961 613.0 1971 818,0 
1952 21 3,0 1962 1005,0 1972 610,0 
1953 138.0 1963 713,0 1973 718,0 
1954 333.0 1~64 265,0 1974 407.0 
1955 492,0 1965 212,0 1975 1001,0 
1956 393.0 1966 269,0 1976 730,7 
1957 488,0 \967 492,0 1977 1036.7 
1958 563,0 1968 661,0 1978 902,7 
1959 517,0 1969 605,0 1979 683,9 
1960 514,0 1970 727,0 1980 1036,7 

Всего за 30 лет издано книг н бро· 
шюр объемом 17 268 уч . ·иэд. л. 

С 1951 изд-во выпустило 54 номе
ра журнала «Известия Академии на
ук Туркменской ССР», к-рый с янв. 
1960 выходит тремя сериями: фн
знко·техн., хнм. и геол. наук (6 но
меров в год по 8 уч.-изд, л. каждый); 
бнол. наук; общественных наук (по 
6 номеров объемом 6 уч.·нзд. л. ). 
Всего за 1960-80 вышло 432 номера 
журналов общим объемом 2844 
уч .-нзд. л. С 1967 издается всесоюз
ный журнал «Проблемы освоения пу
стынь:. (б номеров в год по б уч.
нзд . л.), в к-ром публикуются резуль
таты науч. исследований и опыт ком
плексного изучения и освоения арнд

ных террит. СССР и за рубе· 
жом. Всего за 1967-80 вышло 
84 номера объемом 504 уч.-нэд. л. 
С 1951 по 1980 нзд-во выпустило 

20 616 уч.-изд. л. книжно-журнальной 
продукци_и. 

М. С. Шнеер 

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИй ИН-
СТИТУТ (ФТИ) АН ТССР проводит 
исследования по физике, техн ., астро
номни 11 математике. Образован в 
окт. 1944 в составе ТФАН СССР. На 
базе отд. пабораторнА ФТИ созданы 
Ин-т химии АН ТССР, Ин-т сейсмо
стойкого стр-ва Гасстроя ТССР, Ин-т 
сейсмологии АН ТССР, научно-про
изводственное объединение «Солнце» 
АН ТССР . 
Оси. науч. направления ин·та: физи

ка верх. атм . и околоземного космн-

n 11 



ческого нространства, радноастроно

щtя, фнзнка nолуnроводников, физlt
ка ультразвука н мат. теория оnтtt
мального управления. 

В 1983 в ни-те работали 4 доктора 
(нз инх 2 акад. АН ТССР) н более 
40 кандидатов наук. 
Все науч. лабораторtш объединены 

в 5 отделов. 
Отд. солнечно-земной физики со

стоит из 6 лабораторий, исследую· 
щих фнзнку турбоnаузы, динамиче
сtше. энергетические и др. nроцессы 

ер. атм.; прttмеси внеземного и ан

тропогенного nроисхождения в верх. 

атм . 11 их влияние на атм. nроцессы; 

фнзику солнечно-земных связей, раз
лнчные асnекты влняюrя солнечной 
активности на nроцессы и nараметры 
ноно- и ~tагнитосферы; физику ме
теоров, кос:.шческое nространство и 

косщrческие объекты радиоастрономи
ческньш методами; разрабатывающих 
ыетоды и апnаратуру для радиоаст

рономических исследований. 

Четыре лаборатории отд. nолуnро
водников разрабатывают методы nо
лучения новых nолуnроводнико

вых материалов, изучают их фи

зико-хим . 11 физ. свойства, исследуют 
варизоиные nолуnроводники, структу

ру полупроводниковых соединений 11 
др . крнсталлов. 

Отд. автоматики и языерительных 
устройств, состоящий 11з 2 лаборато
рttй, разрабатывает н внедряет но
вые nолуnроводниковые nриборы на 
основе датчиков магнитного nоля. 

Отд. акустики состоит нз 2 лабора
торий, nроводящих исследования по 
акустнческоit сnектроскошш конден
сированных сред, по расnространению 

акустических возмущеннй в конденси
рованных средах и разрабатывающих 
апnаратуру для акустических иссле

дований. 
Вычислит. це11тр коллективного 

nользования исследует мат. теорию 

оnтимального уnравления, обрабаты
вает науч. ннформацnю, nолученную 
в nодразделениях ин-та и др. иауч. 

учреждениях АН ТССР. 

Ия-т nроводит работы по автома
тнзащш науч. исследований, широ
ко nрименяя средства вычисли

тельной техники. ФТИ имеет научно
эксnерюtеитальную базу в noc. Бик
роnа, Берзенгн, Ваниовеком и на го
ре Душак-Эрекдаг. 
Исследованы закономерности про· 

странетвенно -временных nарнаций 
параметров сnецифической облает!! 
верх. атмосферы. Разработана эмnири
ческая модель среднеширотного спо

радического слоя Е. Изучена зимняя 
аномалия ионосферного nоглощения. 
Проведены эынссин натрия 11 атоыар
ного кислорода n ночном свечеюш 

атмосферы. С nомощью лндарной ус
тановюt изучены временная вариацня 

расnределемня натрия на высотах до 
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85-100 KAI н влияние иа нее метеор
ных nотоков. Получен большой ряд 
сnектров слnбых ыетеоров. Изучен 
астроклимат района горы Душак
Эрекдаг. Проведены изыерення ярко
сти ночного неба. Разработан сnособ 
измерения nараыетров антенн. Пред
ложен новый ыеханизм nоляризован
ного радиоизлучения космического гнд
рокснла. Осуществлено цифровое ыо
делирование nоляризованного радио

нзлучения Галактики. Выявлены но
вые достаточные условия оnтимально. 

сти в общей задаче оnтимального yn· 
равлеяия. Получены в монокристал
Лttчесt<ОМ виде твердые растворы. 

Изучены варизонные структуры. Об
наружены н исследованы варизонная 

н барьерная фотоэдс в варизонном 
р-п-переходе. Разработаны многочис
ленные nолуnроводниковые nриборы. 
Изучены структуры нек-рых кристал
лов. Исследованы акустические ре
лаксационные nроцессы в индивиду

альных жидкостях в широком диаnа

зоне частот. 

Получено более 80 авторских сви. 
детельств. За 1971-83 сотрудникаыи 
ин-та защищены 4 докторские и 63 
кандидатские диссертации. 

В ФТИ действует сnециализирован
ный ученый совет по защите канди
датских диссертаций по 3 специаль
ностям: радиофизика, включая кван
товую радиофизику; физика nолу
nроводников и диэлектриков; моле

кулярная физика. 
Результаты науч. нсследований nуб

ликуются в журнале «Известия АН 
ТССР, сер. физико-техн., хиы. и геол. 
иаук:о, в общесоюзных науч. журна

лах. Сотрудниками ин-та оnубликова
ны монографии: Исследование излу
чения верхней атмосферы.- Ашх., 
1976; Физичесrше nроцессы верхней 
атмосферы.- Ашх., 1977; Быстрова 
Н. И . , Рахиьюв И . А. Пулковский об
зор неба в радиолинии межзвездного 
нейтрального водорода.- Л., 1 977; 
Сейсов Ю. Б. Абсолютный экстремум 
в теории оnтиыальных nроцессов.

Ашх., 1979 и др. 
А. Ханбердыев 

ИНСТИТУТ ХИМИИ АН ТССР ор
ганизован в 1957 на базе Отд. хиыии 
АН ТССР. 

Оси. наnравления науч. исследова
иий: хныня -нефти и нефтехнм. син
тез, хиьшя и технология nриродных 

солей, редких н рассеянных элемен
тов, обусловлены наmtчием в pecn. 
разлttчного природного сырья и необ
ходимостью его nереработки для 
нужд нар . хоз-ва . 

Отд. хим1111 нефти и нефтехим . син
теза состоит 11з 5 лабораторий: хи
мии нефти, нефтехим. сннтеза, газо. 
конденсатов, XIIMIIII nестицидных nре
nаратов и физико-хим. методов ис
следования. 

В ~ТД. ХЮ\1111 11 Т::!ХНОЛОГИII ПрИрОД· 

ных солей, редких и рассеяиных зле
ментов 8 лабораторий: nриродных со
лей, хиыии редкнх и рассеянных эле
ментов, химш1 йода и брома, химии 
удобрений, хнмш1 и технологии сточ
ных вод, аналитическая и отраслевая 

лаборатор1111, лаборатория модельных 
установок. 

В ин-те работаtот 207 сотрудников, 
в т. ч. 3 доктора и 40 кандидатов на
ук (1982). 
Проблемы химш1 и технологии nри

родных солей, редких н рассеянных 
элементов включают теоретические н 

практическне воnросы комnлексного 

нсnользовання подземных минерали

зоRанных вод, минерально-сырьевых 

ресурсов Кара-Богаз-Гола, бентонито
вого сырья и бурых углей, очистки и 
утилнзацнн nром. сточных вод, nере

работки CIIЛbBIIHИTOB И Др. '!\IIДOB 
сырья. 

В ин-те разрабатываются науч. ос
новы исnользования бентонита в нар. 
хоз-ве, ыетоды его nрименеttия в ка

честве оси. комnонента буровых раст
воров. Работа nрошла оnытно-nром. 
исnытания с высокой nронзводствен
ной н экономической эффектнвностью. 
Предложены сnособы nрименения- бен
тонита взаыен каолина в качестве на

nо.~ните.чя к бумаге. Оnытно-пром. 
исnытания на Рижской бумажной 
ф-ке дали хорошие результаты. Ис
с,1едуется возможность применении 

бентоюпа Огланлинского месторожде
НIIЯ в качестве аитифильтрационного 
наnолнителя к nластмассе. 

Для с. хоз-ва pecn. разработана 
технологня подучения из окисленных 

бурых углей Туаркырского ыесторож
дения гуминовых nреnаратов, в т. ч. 

эффективное удобрение - углегумат 
аммоний, к-рый nроходит nолевые ис
nытанпя nод тонковолокнистым хлоn

чатником и овощебахчевыми культу
раыи. Эксnериментально оnределена 
оnтtшальная доза углегумата аымо

ния на 1 га хлоnчатника. Bнecei\Jie 
его на фоне минеральных удобрений 
nовышает урожайность хлоnчатника 
и др. с.-х. культур. 

На базе сырьевых ресурсов Кара
Богаз-Гола (хлористого натрия и би
шофитового рассола) разработаны 
науч. основы nолучения дефолианта
х,1ората магния, с высоким содержа

нием оси. вещества (до 80-85%). 
Из отходов нек-рых nроизводств (йо
добромное и нефтеnерераб.) nолучены 
nестицидные nреnараты, nроходящие 

nолевые испытания nротив термитов, 

иксадовых клещей и вредителей с.-х. 
культур. 

Ин-т разрабатывает ыетоды ко~ш
.чексного использования йодабромных 
вод концентрированием в открытых 

б~ссейнах с исnользование~! солнеч
ной энергии. Установлена воз~юж
ность nолучения из сточных вод i\о
добро~шых nроизводсто pecn. nова-

. ренной com1 11 J.енных мнкроэлеыен-
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тов. Создание технологического nро
цесса ко~IП-~ексной nереработки йо
добро~шых вод nозвот1т nревратить_ 

nроизводство в малоотходное н nред

отвратить загрязнение окружающей 
среды. Проводятся работы по nолуче
нню неорганическнх сорбентов д.'IЯ 
11зв.1ече1шя мнкрокомnонентов нз iiо
добрш•ных вод. 
Разработан ~1етод nроизводетва 

су.1ьфата ка.1ня (через двойные nро
~•ежуточные соедннення-шенита,каи

НIIта, г.1азерита)- бесхлорного ка
-~нй:ного удобрения, конверсией эnсо
мита ит1 мнрабилнта с хлористым 
калием. До 50% хлорнетого ка,щя, 
необход11~1ого д.~я конверсии, nо.~уча
ется из маточных рассолов сульфат
ного nроизводства неnосредственно 

в бассейнах объединения Карабогаз
сульфат. 
Сотрудники -ин-та выявили хим. со

став высоко~юлеку.~ярных углеводоро

дов -нефтей nром. месторож
дений Турю1енистана и озокеритов 
Че.пекена; исследовали свойства и со
став груnnы нефтей nром. мес"Горож
дениii Ср. Азии: заnадно-туркм. (Бар
са-Ге.'!ьмес, Котурдеnе, Челекен, Мор
ское); мангышдакских (Узень и Же
тыбай) и бухарских (Шур-Теnе н Ка
рак-Тай); оnределн.111 их nотенциаль
ную возможность д.1я nроизводства 

нефтепродуктов и матерна.~ов для 

хн~•- пром-стн; получнл:н сравнитель

ные данные о строении и концентра

ционном распределении в них твер

дых nарафинов. Установлено, что rа
зоiшевые фракции нефтей месторож
дений Котурдепе, Узень и Жетыбай
хорошее сырье д.1я получения исход

ного ~1атериала с целью микробиол. 
брожения и получения белково-внта
~•инного концентрата. 

Пос.1е детального исследования уг
-~еводородного состава конденсатов 

бо.1ее 50 газоконденсатных месторож
дений Ср. Азии предложены рацио
на.1ьные схе~1ы их комплексной хим. 
переработки. Схемы рекомендованы 

В .. 1абораторнн нсфт~хн:-.шчсского синтеза 

для нспользования в процессах nроиз

водства ароматических угле!lодородов 
и высокооктановых автобеи:fннов. 

Проведевы .~абораториые и пилот
вые опыты по пнролизу и каталити

ческому рнфор~шнгу конденсатов ~•е
сторождений Ачак, Нанп, Шатлык. 
Определена зшюномерность акт.ивно
сп• и избирательности действия nла
тиновых катализаторов в реакциях 

гидрирования и дегидрирования цик

m1чесю1х углеводородов от концен-

- тращш nлатJfНЫ и природы носителя. 

Такие катализаторы применяются в 
нефтеперераб. пром-сти. 
Разработаны методы днфференциа

Цlll! нефтяных асфальтов, исследова
ны их состав, свойства и строение. 
Определены состав н свойства нафте

новых кислот, выделенных нз нефтей 

западно-туркм. месторождений, изу

чены реакцин синтеза различных nро

дуктов на основе нефтяных и синте

тических ·Нафтеновых кислот. Реак
ЦIIЯ ациm1рования ядра различными 

нафтеновыми 1шслотами используется 
nри разработке методов синтеза раз
личных кетанов ·нафтеноароматнче. 
ского ряда. Среди синтезированных 
продуктов - циклоалкилфенил-, окси

феннл- и нафтидкетоны. Метод кето
низации ароматических углеводородов 

нафтеновы~ш кислотами nозволил вы
делить из нефтяных фракций их аро
~Iат.ическне компоненты в виде кри

сталлических нафтеноароматических 
кетонов, к-рые употребляются как 
биологически активные промежуточ
ные вещества nри синтезе различных 

nродуктов. Установлено, что нек-рые 
кетовы обладают бактерицидными 
свойствами, оказывают антиконвуль
снвное, седативное и гиnотермическое 

действие. 
Синтезированы индивидуальные 

нафтеновые кислоты (циклоnентнл- и 
циклогексилкарбоновые) и их гомоло
ги, изучены физико-хим. свойства син
тезированных кислот методами ИК
спектроскопии, газожидкостной хро-

мзтографин и ядер-
1\нститут" хишш. но-магнитного резо-

нанса. Выявлены 
закономернос·ш и 

зависимости хим., 

физ. свойств кис-

лот от их .:троения 

и молекулярной 

массы. 

Изучена реакци

онная способность 

алициклических ки

слот и их пронз

водных - алкило

вых эфиров, в за

висимости от строе

ния. Установлены 

нек-рые кинетиче

скне 11 термодина-

В лаборатор1ш псфтсхнм1ш Инстнтута 
.XII;\11111. 

мнческие закономерности в реакциях 

ЭТерификаЦНИ КИСЛОТ ЗЛIШЛОВЫМИ 
спиртами. Индивидуальные нафтеио
вые кислоты служат эталона~ш для 

моделирования нафтеновых 1шслот, 
определения их состава и строения. 

Разработана реакция этернфнкащш 
Зi!IIЦIIKЛHЧeCКJIX КИСЛОТ Зрi!ЛОКСНЭТа-

· ~!ОJШИW . i/. др. · ГIIдpoap~To!/tleCKI!.\111 

сnиртами в nрисутствии катащtзато

ра (катионита КУ-2), позволяющая 
синтезировать -новые арилокснэтило

вые, циклагексиловые и циклопенти

ловые эфиры индивидуальных и при
родных нафтеновых кислот. Изучены 
пластифицирующне свойства эпtх 
эфиров. 

На основе нафтеновых кислот по
лучен новый антисеnтич. прспарат, 
показавшнй высокую эффективность 
в борьбе с термитами. 

Разработаны оптимальные условия 
получения нафтенатов алюминия, же
леза, кальция 11 др. элементов, из

влекаемых нз местных глин. Изучены 
свойства и биол. активность получен
ных нафтенатов в лабораторных 11 
полевых условиях. Преларат тетра
аминокупронафт (ТАК!-!) испытан в 
борьбе с вредителями садовых куль
тур и рекомендован к nроизводству. 

С 1970 в ин-те действовала лабора
тория химии раст. веществ, в 1978 
переданная Ин-ту ботаники АН ТССР 
Проведено хим. исследование раст. 
сырья для выделения · биолоrи<Jески 
активных веществ. Изучены многие 
виды растений, содержащие кумари
ны, флавоноиды и сапонины, из к-рых 
выделены новые биологически актив
ные соединения. Вместе с ТНИИ глаз
ных болезней М-ва здравоохранения 
ТССР исследован сесквитерпеновый 
лактон - диверсолид. В итоге разра. 
ботан новый лечебный препарат из 
эфирного масла арчи туркм.- мазь 
от ожогов. 

Ин-т химии через асnирантуру и 
ин-т соискателей готовит хнмнков вы
сокой квалификации. Кадры, подго
товленные И1н-том, трудятся в !-!ИИ, 
вузах и др. отраслях нар. хоз-ва. 

Большой вклад в развитие хи~1. 

науки в ТССР внесли акад. АН ТССР 



С. Р. CeprJieнкo, работы к-рого из
вестны специалистам страны н за ру

бежом, 11 акад. АН ТССР А. Н. Ни
язов . 

Ин-т поддерживает тесные связи 
со ~•ногн~ш академнчесюtми 11 отрас

левы~ш НИИ и вузами Союза, 
пред-тиямн хнм. пром-стн ТССР. 

А. Н. Ниязов 

ИНСТИТУТ СЕйСМОЛОГИИ АН 
ТССР. Сейсмологические исследования 
в Туркменнстаt~е с 1959 проводит От д. 
разведочной геофнзикии сейсмолопш 
АН ТССР (руководитель - акад. 
АН ТССР 10. I-1. Годин)_ Сейс
щtчность ТССР изучали три станщш 
отд. 11 одна - Ин-та фнзнкн Земли 
(ИФЗ) АН СССР. В 1965 на базе отд. 
и нескольких лабораторий Физнко
техн. ин-та АН ТССР организован 
Ин-т фнзню1 Зе~tли 11 атм.; в 1978 
сейсмологические нсследовашrя вы
делены в Ин-т сеirсмодог1ш, к-рый на
ходится в Ашхабаде. Отд. подразде
,,ення ин-та размешены в пос. Бер
зенги 11 Ваиновсюrй. Сейсмич . ре
жим террит. ТССР до 1977 изучали 
6 станций, в 1980- 16. 

· оси. науч. направления ни-та: изу
чение фнз. процессов, связанных с 
прнродой землетрясений; проведение 
инструментальных геофнз. измерений 
при изучении динамики зе~rной ко
ры; ко~1плексное исследование глубин

ного строения, динамики зe~tнoil коры 
и верх, мантии в сейсмоактивных зо
нах; разработка методов прогноза 
землетрнсеннй по ко~шлексу геол., 
геоморфологических, геофнз . н гео
хюt. данных; уточнение степени сеilс
~щческоl! опасности террнт. ТССР_ 
Исследования по указанным направ
лениям объединены в актуальную 
проблему - «Изучение динащrки и 
строения зе~tной коры сейс~tогенных 
зон, раiюннрованне сеi"!сщrческой 
опасности и изыскание методов прог

Jюза землетрясений»_ Решеине проб
лемы имеет важное иар .-хоз . значе

ние для респ . , 70% террит. к-рой от
иосtпся к cei"lcыooпacиoil. 
В нн-те 3 отд., объединяющие 8 ла

бораторий. Отд. дннаыню1 и строения 
сеilсмогенных зон с лаборатор11я~ш 
дефор~tацин зе:о.~ной 1\оры, сеilс~tотек
тоннкн, геотермии 11 гндрогеохимнн, 

режн~tных геоэлектрнческнх нсследо

ваюrй н группой по изучению вари
ацнil геомапштного поля; отд. регно
нальной ссl!смолоrнн с лаборатория
мв раiiоннровання сейс~шческой опас
иоспt террнт. н ннструмснтальноi1 
сейс~юлоrин; отд. инженерной сейс~ю
лоrщt с лабораториями сеitсмнческого 
мнкрорайоннровання, сильных двн
женш1 грунта. В структуру пи-та вхо
дят научно-техн. сектор; мех. уча

стоt<; пронзnодственная опытно-~tето

днчсская ссiiсмологнческая партип 
(ОМСП) с 16 сейсмнчесюшн станцн-
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ями 11 несколышмн полеоымн отряда
ми. В ни-те работают 57 науч. со
трудинков, нз иих 14 кандндатов наук . 

В нн-те разработаны геолого-гсо
фнз. модели земноir коры н верх. маи
тин, соответстnуюшие отд. крупным 

тектоническим структурам Туркмснн
стана; ~rетоднка прогноза глубшшого 

reo,,. строения земной КОР.Ы на осно
ве ~111ого~1ерного анащrза результатов 

геофнз. нссдедовашrii ; установлена 
взаюtосвязь геофнз . полей с особен
ностямн строешrя осадочного чехла н 

формированнем локальных поднятнй, 
перспектинных на нефть и газ (0. К. 
Bacon, В. И. Лыков, О. А. Одеков, 
1970); получена ыодедь пространет
венного распределения электропро

водности н темп-ры в земной коре 
н верх. мантнн террнт. Юж. Туркме
юrстана, дана комплексная геолого

геофнз . ннтерпретацня результатов 
эдсктромагнитных и геотерынчесюrх 

наблюдений (Т_ Аширов, В. Г. Дуб
ровский, А. А. Авагнмов). Составле
IIЫ детадьные карты мнкросейсмо
раiюннроnания террнт. респ. (Г. Л. 
Гоmшскнй, Т. Н . Городкова, А. Ра
хнмов, Г. Н. Короспrн). Новая карта 
сейсщrческого районнровання террит. 
ТССР (1975)- составная часть кар
ты сейс~tорайонировання террит. 
СССР - содержит данные о разме
шеюш сейсмогенных зон, эпнцентров 
11 ер .- повторяемостн сильных земле

трясеюrй (Г. Л. Голннскшl, Т. Н. Го
родкова, Э. С. Воронцова, М. К. Кур
банов. В. И. Лыков, О. А. Одеков, 
А. Рахшюв). 
АшхабадскиП геодннамич. полигон, 

созданныir в 1964-65, с 1971 перс
оборудован в первый в респ . прогно
стнч. полигон, где проводятся режи~•

ные комп,lексные иаблюдення за про
цесса~ш. протекающими в недрах 

Зe~IJJII. 
Разработаны модели очаговых зон 

снльных землетрясеннй н получены 
данные о динамике тектонической зо
ны. Выявлены nрогнозные прнзнаки 
зе~!Jiетрясеиий: ано~tальное уснаенне 
CCitCMIIЧeCKOЙ aKTJIBIIOCТJI, ЗЗКО110~1ер
НОе перемешение отд. блоков, резкое 
НЗ).Iенение нак,,она зе~шой поверхно
сти, ано~tальные нз~tенеюrя уровня 

подземных вод в глубоких скважн
нах, величины гравитационного 11 маr
ннтного по,,ей, уменьшение велнчнны 
э,lектросопротивлеиия горных пород, 

резкое изменение концентращш радо

на н те~ш-ры воды .в скважинах 

(М. К. Курбанов, Т. Ашнров, А. А. 
Авагюtов, Г. В. Крамареико, В. И. 
Лыков, Т. Н. Городкова, Б. Н. Ган
поп). 
На основе геолого-геофиз . , сейс~ю

логнческих, Нllженерно-геод. нссле

доваюrй n 1960-80 составлены 11 внед
рены в произnодстnо карты ceiioшчe
ct<oro ~шкрораiюпнровання террнт. 
городоn ТССР (Э. Эсенов, Дж. Гара
гозов, А. Н. Вахт:шова). 

Карта сеiiс:о.~нчсского раiiоннровання 
тсррнт. Воет. Туркменнстана (Г. Л. 
Гuлннскнй, Т. 1-1. Городкова, М. К. 
Курбаtюв. В. И. Лыков, А. Рахююn) 
утверждена u 1976 Госстрое~1 СССР 
11 пршнпа к nltсдренню проектнымн 11 
стро11т. оргашtзащrлмн. Выполнены н 
переданы проектным н стронт. орга-

1111Зациям карты сеiiс~шческого микро
раiiоннроnания Ашхабада n грающах 
Генерального плана застроitкн к 2000, 
1-lебнт-Дага, Красrюводска, Челекена, 
Казанджнка, Кнзыл-Арвата, Гнурекой 
раnнины, зоны l(араку~tского кана.1а 
им. В. И. Ленниз и прогнозная сей
с~юкарта, связанная с искусственным 

поrшжение~• уровня грунтовых вод, 

составленная сов~rестно с Ин-то~• ссii
с~юстоiiкого стр-ва Гасстроя ТССР 
(А. Н . Вахтанова, Э. М. Эсенов, 
Дж. Гарагозоn) . 
Проведсны ннженерно-геодезнче-

ские исследовання процсссов дина

мню! земной поверхност11 в районе 
строящсгося Копетдагского водохра
ннлнша. Реко~1енд:щни по учету воз
действня сейсмичности на инженерные 
сооружения nереданы ин-ту Турюtен
пшроводхоз 11 учтены прн проектнро
вании ПЛОТIIНЫ. 

В 1970 в ни-те создан аппаратур
ный ко~шлекс автоматнческоir сеitсмн
ческой станцщr о:Регнон~. позволяю
шнii расшнрнть сеть cetlcщtчccюtx 
станцю1 прн значительном сокраще
нtш расходов на нх стр-во н содер

жанне обслуживающего персонала, 
построена установка сигналнзащш и 

автоматического уснлення накала 

(САУН), успешно работающая на 
сеitсмическнх станциях Турк~tеннста
иа (Г. Н. Коростнн) и магнатотел
лурическая станция сДнапазон .. 
(А . А . Авагнмов) д.1я регнстращш 
ВЗр!tаЦIIЙ ЭЛектрО~IЗГНIIТНОГО ПОЛЯ 
прюtеннтельно к сложным геолого

геофнз. усдоенюt Турк~1еннстана. В 
1979 снетема ~•ашннной обработки 
магннтоте.~лурнческнх данных внед

рена в практнку глубннных нссдедо
ваниii производствениого объедннения 
Узбекгеофttзнка н Ташкентского гос_ 
ун-та (В. Г. Дубровсюtй). 

Сейс~ю,1огнческне нссдеJ.овання 
ин-т проводит в тесном контакте с ве

дущшш науч. н пронзводственны~ш 

организациями страны: Ин-то~• физи
Ю! Землн АН СССР, Ин-том геофнзн
кн АН УССР, Московсюш ннженерно
фнз. ни-то~•. Управленнем геологии 
ТССР, Объедrtненны~• ни-том ядерных 
IJCC.'ICДOBal!llil 11 др. 
В развнтне сеiiс~юлогнческнх нссле

дооаннй в ,Турюtенистане бодьшой 
вклад внесли В . Т. Арханге,lьсюtй, 
Ю. Н . Годин, К. К. Машрыкое, Д . М. 
Мн,lьштеiiн, А. Н. Вахтанова, О. А . 
Одеков 11 др. 

Ин-т участвует в ~•еждунар. вы
ставках, на ВДНХ СССР 11 ТССР. 
За работу «Карта сейс~шчсского рай
оtшровання террнторнн Восточного 
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Туркмен11стана:о сотрудитш HII·Ta 
М. К. Курбанов, Т. Н . Городкова, 
Г. Л. ГолJtнскшi, В. И . Лыков, А . Ра
хнмов удостоены в 1981 Гас. nремнн 
ТССР в области науки 11 техннкн. 
С 1965 в ин-те защнщены 4 док

торскJtе и 50 кзндидатскнх дllссерта
tщй. По результатам науч. нсследо
ваннй nолучено 9 авторских свнде
тельств на нзобретення, оnубликова
но бо.~ее ·soo науч. ст. 11 13 моно
графJtй. 

М. Курбапов, В. lf. Лыков 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ «СОЛНЦЕ» АН 
ТССР (НПО «СОЛНЦЕ" АН ТССР). 
Во IIСПОЛ!iенне постановленнй ЦК 
КПСС н СМ СССР об экономии 
тоnлнва 11 энергии, учнтывая радна

цнонно-к.111~tатнч. условня Турю1е11И· 
стана, в 1979 нз базе отд. солнечной 
энерг1111 Ф11знко-техн. 11н-та АН ТССР 
no nостановденню СМ ТССР N2 64 
создан едннств. в стране Ин-т сол
нечной энергин (ИСЭ), в 1980 nреоб
разованный в НПО с:Солице:о АН 
ТССР (Постановденне СМ ТССР 
N2 572, 1979). 
НПО с:Солнце:о объединяет Ин-т 

солнечноi1 энергин (ИСЭ, головная 
органнзац11я), сnец. проектно-кон
структорское бюро (СПКБ) с:Гелио
nроект" с опытнЫ}! nронзводство~t н 

стро~tте.~ьно-монтажное управление 

(СМ~'). 
ИСЭ COCTOIIT НЗ 7 ОТД.: общей re

ЛIIOЭHepгeTJIKH, теп.1овых nроцессов н 

установок, солнечного охлаждення, 

гетюб11о.1. нсс.1едованнй, преобразо
вання со.1нечной энергни н энергетн
ческнх установок, высокотемnератур

ных IICC.leдoвaнllli Н ЭКОНОМИК\! С 25 
лабораторнями. В ИСЭ работают 240 
сотруднш;ов, нз НIIX 7 докторов 
(2 акад. н 1 чл.-кор. АН ТССР) 11 
45 кандii.J.атов наук. 
Оси . задачи НПО «Солнце:. : 

нсследовзння в области исnоль-
эовання 11 применения солнечной 
энерг11н в нар. хоз-ве; прогнозирова

ние no оси. наnравлениям нсnользо

вання содпечной энергии на длит. 
nериод; nроектирование н кон-

Дом с абсорбцноJJноn ге.пиnхо.nодильноn 
)'СТ3НОБКОЛ. 

Экспсрвментальная площадка НПО сСопк
це» АН ТССР для прооедення JICПЬITOIIIШ1 
солнечных no;J.oкarpeDaтc.ncn разn11чных 

TIIПOB. 

Струнрованне гелноустановок н объ

ектов различного назиачен11я; nронз

водство гелнотехн. апnаратов, уста

новок и внедрен11е 11х в нар. хоз-во; 

стр·во экспернментальных гелиотехн. 

объектов; подготовка техн . доку~tен
тацни на rелиотехн. установкн н объ
екты для передачн хозяйственны~ 
органнзациям с целью ~tассового вне

дренllя в нар . хаз-во; nодготовка, nод-

СопнечныR конц~нтратор на зкспернмеи
тальиоА площадке НПО с:Солице» 
АН ТССР д.оя прямого преобразоnа1111Я 
со_.,иечноА эисрr1111 о эпектр11ческую. 

бор науч. кадров н nовышенне их 
квалифнкацин; коордииацня исследо
ваинй между лабораториями ИСЭ и 
др. НИИ, учреждениями, вузамн и 
содействие в nостановке 11 nроведе-
шш науч. нсследованнй. 

В НПО с:Солнце:о АН ТССР раз
работан 11 технико-экономически 
обоснован автономный гелноко~плекс 
д.1я животноводческого хозяйства, 
включающий колодец с водоподъем
НIIКО~. оnрсси11т. комп.~екс, до~t длп 

,.- чабанской брнгады с солнечны~! теп-
ло- и хладоснабжснием, кошару для 

iii овец, гелиотеллицу н установку для 

~~к.;~~~;._!~~!~~~~~~~ nроизводства хлореллы. В местечке Черкезли Геок-Теnинского р-на за-
вершено стр-во одного из оси. эле

ментов опреснителя nл. 800 .. и2• В 
1983 гстюко~плекс введен в дейст-

нsse . СПКБ выnустило опытну10 пар ~ 
тню солнечных водонагревательных 
установок. В к-зах н совхозах Ба· 
харденского, l(изыл-Арватского и Аш
хабадского р·нов nостроены и не
nользуются установки по nроизводст
пу хлореллы. Начата эксплуатация 
солнечной холодильной установки 
АХСУ-300 в 128-квартнрном доме в 
Ашхабаде. 
НПО с:Солнце:о проводит работу 

совместно с др. организацнями стра· 
ны н pecn. (свыше 200 НИИ, ПКБ 
н др.), выполняет работы по програм
ме научно-техн. сотрудннчества с 

МВТУ нм . Баумана, ИПМ, МИИТ, 
НИИСФ, МИСИ и~. В. В. Куйбыше
ва (Москва), Фнзнко-энергетическим 
н н-том (г. Обнинск), Казсантехпроек
то~l (Алма·Ата), ТбилЗНИИЭП, Ки· 
евЗНИИЭП, Новосиб11рскнм гас. 
ун-то~1, ТПИ, ТГУ им. А. М. Горько
го, Главкаракумстроем (Ашхабад), 
ТуркменНИПИнефть (Небит-Даг) н 
др.; nоддержнвает междунар. науч. 

связи с Ин-том фундаментальных 
техн. нсследованнй АН Кубы, Ин-том 
фнзию1 н техн. АН МНР, участвует в 
выполненнн научно-техн. заданий по 
согласоваино~tу плану многосторон

НIIХ ннтеграuнонных мероnриятий 

стран- чл. СЭВ. В 1981 НПО о:Солн
це:о nосетили свыше 90 ученых и спе
циалистов из многнх стран мира. 

В НПО функционирует cпeЦIICi· 
л11энрованный совет по nрисуж
дению ученой стеnени доктора и кан
дидата наук, способств. nодготовке 
высококвалнфицированных кадров по 
специальностям теоретнческне осно

ВЬI теплотехн. н nреобразованне видов 
энергии. В 1979-83 в ИСЭ зашише· 
ны 3 докторские и более 20 канди
датсJ<их днссертацнй. 
Сотрудннки НПО с:Солнце:о nолу· 

чнлн 42 авторских свидетельства на 
нзобретення. 
За заслуги в научно-орrаннзацион· 

ной работе 11 внедрение результатов 
науч. нсследованнй в нар. хоз-во НПО 
о:Солнце:о награждено в ·1981 перехо
дяшим Красным знамене~ ЦК I<ПТ, 
СМ ТССР, ТСПС и ЦК ЛКСМТ. 

Р. БайраАrов, А. Давлетов 

ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ. В соот
встствlш с nостановлениями ГосJ<ОМ. 
СССР по науке н тсхн. от 17 февр. 
1981 н СМ ТССР от 6 апр. 1981 на 
базе сушествуюшнх геолого-геофнз. 
лабораторий Ин-та сейсмологнн н 
группы магаэннирования nоверхност

ных вод Ин-та nустынь АН ТССР 
1 и10ня 1981 создан Ин-т геологии АН 
ТССР . 
Оси. науч . направления нн·та: раз

работка фундаментальных теоретнче· 
ских проблем стратиграфии, палеон· 
тологю1, лнтологин, минералогии, гео

хнмни, петрографии и тектоники ре· 
гиона с целью науч . . обосновамня 



прогнозов местороЖдений полезных 
11скопаемых; изучение взаимосвязи 

поверхностных 11 подземных вод для 
решения пробпем восполнения запа
сов подземных nод 11 управпения вод
ными ресурсами; разработка мат. ме

тодоn комплексного анализа геоп. н 
геофнз. информащш; создание и вне
дрение ноnых геофиз. методов изу
ченшl глубинного строения земной 
1шры ДJIЯ nыявпения полезных ис

копаемых. 

В структуре ин-та 6 пабораториil: 
папеонтологии и стратиграфии; глу
бинного строения земной коры н верх. 
мантии; папеомагнетизыа и постоян

ного геомагюпного поля; ыестных 

вод пустынь; эnе1промагнитного поля; 

глубинной элеl<троразведки. 
Оси. uепь исследований - созда

ние теоретической науч. базы изуче
ния н освоения богатств недр Турк
менистана, необходимых для разви
тия пром·сти н нар. хоз-ва. Важней
шая задача - подготовка науч. кад

ров геодогов. 

Науч. исследования в Ин-те геоло
гии подчинены главной нар.-хоз. проб· 
пеме - «Комплексное изучение гео
логического строения земной коры и 
органического мира, за1юномериостей 
формирования и разыещении полез
ных ископаемых на территории Турк
ыенистана:о. 

Исследования ин-та направлены на 
изучение глубинного геол. строения, 
истории органического мира, флоры 
и фауны, палеогеографии, веществен
ного состава Амударьинской сине
клизы, с к-рой связаны оси. запасы 
природного газа Ср. Азии и Казах
стана, детальное расчленение разре

зов фанерозоя, с целью выяснения 
закономерностей размещения и фор
ьшровання полезных ископаемых. 

Решением Сов . ком. по Междунар . 
програ~1~1е геол. корреляции (МПГК) 
11 руководства Проекта N~ 174 «Гео
логические события на рубеже эоце
на и олигоцена:о Ин·т геологии АН 
ТССР утвержден l<уратором исспе· 
дований по Туркм. региону. 
Ин-т геологии участвует в обшесо· 

юзных проблемах с ин-тами Отделе· 
HIIЯ гео.1огшt и геофизики АН СССР. 
Н.·н. работы ин-т ведет в содруже· 
стве с ин-тами АН ТССР, геоп. и на
уч. подразделениями Управпения гео
логии, Всесоюзного производстnенно
го объединения Тур1<менгазпром, объ
единение~\ Туркменнефть. 
В ин-те действуст Турк~r. отделение 

Всесоюзного лалеонтологического об
щества, объедннтощее палеонтологов, 
работающнх n различных организа
цнях Турюtе1111стана и изучающнх фа
уну и флору фанерозоя. 

к. AJ!a/1/IUЯЗOB 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО
ГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ПУ
СТЫНЬ (ИП) органнзован в янв. 
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1962 11а базе Ин-та почвоведеюtя и 
освоен н я песков АН ТССР ( 1959). 
Ин·т - ведущий науч. центр по 

комплексному нзучению, освоению и 
лреобразованню пустынных террит. 
СССР. Оси. науч. направления ин·та: 
комплекснос изучение экаснетем пу

стынных террнт., разработка природо
охранных мероприятий; изучение ди
намики физико·геогр. процессов в ес
тественных условиях, оценка антро

погенного воздействия на природу 
пустынь н охрана окружающей сре
ды; прогноз щменения nриродных ус

ловий 11 COЦIIЗЛbHO-ЭI<OHOMIIЧeCIOIX ПО· 
следствий в районах ыежбассейновых 
перебросо1< рек, в т. ч. частн стока 
снбнрских рек; изучение 11 рацнонапь
ное использование климатич., зс~tель

ных, водных, раст., кормовых ресур· 

сов пустынь, их качественная оценка 

и динаьшка под влиянием аитропоген

ных факторов; разработка иауч. ос
нов агролесомелиорации, с.-х. освое

ння песков и комплексных методов 

защ1пы хозяйственных объектов от 
песчаных заносов 11 выдувания в рай
онах интенсивного проы. освоею1я 

пустынь; эконо~шческая оценка эф
фективности различных ыетодов ос
воения пустынных террит. Туркмени
стана; анализ и обобщение ьшрового 
опыта изучения н освоения пустынь. 

Более 80% н.-и. работ ин-та имеют 
общесоюзное значение 11 выполняют
ся по ко~шлексным целе~ым програм

ыаы: разработка научно·техн. основ 
11 комплекса мероnриятий по упучше
НIIЮ использования водных ресурсов 

и охраны вод; разработка комплекс
ных мероприятий, направленных на 
эффективное использование зеыепь
ных ресурсов, их охрану и повыше

ние плодородия почв; разработка на
уч. основ укрепления кормовой базы 
животноводства; изучение условий 11 

разработка ыетодов использования 
МJtнерализованных вод в цепях nо

вышения биоп. продуктивностн nаст
бнш Каракумов и др. 
В структуру Ин-та пустынь входят 

4 спецнапизированных отд., 18 лабо
раторий, 2 опытные станщш и 6 _ста
цнонаров. Функционирует ученын со· 
вет, решающий вопросы научно-ор

ганизащюнной деятельности. 
Президиуы АН СССР постановле

инем от 13 янв. 1967 возложил на 
Ин-т пустынь координацию исследо

ваний по пробле~tе «Комплексное 
изучение и освоение пустынных тeppи

тopltil Средней Азии и Казахстана:.. 
По этой проблеме лрн ин-те работает 
Науч . совет, в состав к-рого входят 
уqеные-пустыноведы страны. Совет 
координирует работу свыше 80 иауч. 
учрежденнй, заншtающихся изучени

ем пустынь СССР. 
С 1967 нн·т издает всесоюзный 

журнал «Проблемы освоения пу
стынь:.. 

В ин·те и па его опытных станцн-. 

ях работают ок. 300 сотрудников, из 
HIIX 124 иауч., о т. ч. 7 докторов и 
69 кандидатов наук ( 1982). 
В ин·те функционирует аспиранту

ра по подготовке высококвалифици
рованных кадров, создан слециализн

роваиный совет по защите кандидат
СКIIХ диссертаций по специальностям: 
физическая география, геохиМJIЯ су
ши и геофизика ландшафта, рацио
нальное использование природных ре

сурсов и охрана природы. Подготовле
но 11 защищено 9 докторских и более 
100 кандидатских диссертаций (1983). 
За 1962-82 ИП АН ТССР вылол

ю•л ряд фундаыентальных 11 приклад
ных исследований, передал в пронз
водство десятки рекоыендаций, пме
юших большое нар.-хоз. значение. 
Разработаны науч. основы ловыше

юtя продуктивности природных био
геоценозов пустынь, сnособствовав
шие повышению продуктивности обед
ненных и созданию искусственных 

пастбищ; агрометеоропогнческие ос
новы управления продуктивностью и 

обогашением пастбищной раститель
ности пустыни Каракумы; ыетоды 
прогнозирования урожайности паст
бищ предгорной пустыни; экологиче
ская классификация растений Кара
куыов (Н . Т. Нечаева, Г. М. Мухам
медов, М. Нурбердыев, К. Г. Антоно
ва н др.). 
Проведена качественная оценка 

пастбищ Каракумов, позволившая 
впервые разработать корыовые ба
лансы для овец с учетом круглого

дичного их содержания на различ

ных типах пастбищ; составлена и пе
редана для использования . новая 

среднбtасштабная карта пастбищ 
респ.; разработаны принцилы состав
ления оперативных пастбищных карт 
на основе аэрофотоыетрического их 
обследования и новая ыетоднка де
тального обследования пастбищ с 
нспопьзованнеы аэрокос~шческой ин~ 
формации (В. Н. Николаев, В. А. Сые· 
танкниз и др . ). 

Изучены фнзнко-геогр. условия и 
проведено комплексное районирова
ние пустынь, разработаны ыетоды и 
способы ведения хозяйства в пусты
не (А. Г. Бабаев, Л. Г. Добрин и др.). 

Составлены карты типов оазисных 
песков Туркыенистана с детальной 
характеристикой, определены направ
ления их хозяйственного нслользова
ШIЯ и очередность освоения. Впервые 
в условиях песчаной пустыни установ
лена воз~южность 11 экономическая 

· цедесообразность с.-х . освоения эоло
вых песков под различные корьювые 

культуры (А. Г. Бабаев, А. О. Овез
лиев, С. Бердыев 11 др.). 
Определены законо~tерностн спек

тральной яркости более 40 в11дов ра
стений зоны пустынь; отмечена стро
гая корреляционная связь ыежду ко

эф. спектральной яркости на любой 
дт1не воm1ы (в пределах 400-900 им) 
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с нанболее стабнльны~ш коэф. ярко
сти в 6 то•1ках спектра на длинах 

ВОЛН 500, 550, 600, 660, 755 11 845 IOI 
(1-1. Г. Харнн, А. Бабаев, П. З. 
Радзюшнский 11 др . ). 
Проведено раliонирован11е равнин

ной террнт. ТССР по степени разви
тия ветраэрозионных процессов, со

став.lена ветраэрозионная карта с 

указание~! дmJТе.'Iьностн эо.1овой об
работки песчаноii поверхности, ер. 1111-
тенснвноспt переноса песка н толщины 

выдуваб!ОГО с.'!оя, общего 11 единого 
направления лереноса песка (С. Б. 
Бai"lpa~toв, А. П. Иванов, Э. Л. Ряби
хин, С. Вейнсов и др.). Изучены и 
оценены ресурсы поверхностных вод, 

состав.'lен водныi1 баланс отд. районов 
Турк~tенистана (Г. Т. Лещннскнii. 
Б. Т. Кнрста 11 др.). Предложены фн
то~tе.11Юративные 11 инженерные спо

собы закрел.1еш1я подвижных песков 

вдодь трасс газопроводов, авто~юб. 
дорог, вокруг про~!., с.-х. объектов 11 
поседков (В. П. Чередннченко, В. Я. 
Дарыыов и др.). 

Устаi!ОВ.lеНЫ IIНДИКаЦIIОННЫе ОСО· 
бенмости ряда пустынных растений 
д•1Я IICПO.lbЗOBaHIIЯ IIX В качестве 1111· 
дикаторов при геол. съе~tках в Кара
ку~tах (С. Г. Каленов и др.). Вы
полнено агроклюtатнч. районирование 
ТССР с подробной характернетикой 
К.1ЮiаТИЧ. ресурсОВ Пpll~leHIITeЛbHO К 

yc.'IOBIIЯЫ ВОЗде.'IЫВаНИЯ TOHKOBOЛOKIIII· 

стого хлопчатника, нек-рых кор~tо

вых культур, пастбищному животно
водству, разработана схема методню1 
долгосрочного прогнозирования теп

лообеспеченности вегетационного пе
риода И урожаliНОСТИ X.lOПЧaTHIIKa, 
дан ПрОГНОЗ ВОЗ~IОЖНЫХ ИЗ~IеНеНIIЙ 
кди~tап1ч. ресурсов Ср. Азии в связи 
С С.·Х. OCBOCHIIe~l ПУСТЫННЫХ ТСррИТ. 

(Н. С. Орловский 11 др.). 
Составлена почв. карта ТССР н на 

ее основе проведен учет земельных 

ресурсов, разработана схема почвен
но-к.1и~tатнч. районирования, изуче
ны особенности древнеорошае~tых 
почв, состав и соотношение логло

щенных оснований главных типов пу
стынных почв и их агрохи~1. свойст
ва (А. П. Лавров, М. П. Аранбаев, 
С. А. Санин). 
Ин-т пустынь выполняет прнклад

ные работы по заказу проектных 11 
пронзводственных организаций стра
ны. В 10-й пятилетке выполнено 35 
хоздоговорных те~1 на су~tму 1,8 млн. 
руб. Резу.1ьтаты науч. исследований 
IIH·Ta ШИрОКО ЛрiН!еНЯЮТСЯ В ЛрОIIЗ· 

водстве: М-во лесного хозяйства 
исло.1ьзует реко~tендащш по лесоме

тюрации nриоазисных песков Турк
~tеннстана; методика определения оп

тимальных сроков аэрофотосъе~IЮI ле
сов СССР прннята для внедрения Все
союзны~l объед1шен1tем Лесопроект; 
Управлению гидрометслужбы и конт
ро.lя nриродной среды ТССР переда
ны ~ Метод11Чесю1е указания для про-

ведения фенологнчесКJJХ наблюденнii 
за пустынной р:~стнтельностью:о; Уп
равлеиню геолог1ш - «Метол.нческне 
у"азання д.1я определения возраста 

эолового песчаного рельефа пустынь 
по гео~юрфо.1огнчесю1~1 прнзнака~t:о, 
«CnpaвOЧIIIIK p:ICTeHIIЙ - IIIIДIIKaтopOB 
гео.1огнчесю1Х отложений, почвогруи
тов 11 грунтовых вод:.. 
За 1 О·ю пяпшет"у внедрено 30 

предложений и практнческнх реко~tен
дацнй, нздано более 130 ~юнографнй 
н брошюр, опуб.'Iнковано свыше 1500 
науч. статей. 1-lауч. досп1жею1я Ин-та 
пустынь демонстрируются на ВДНХ 
СССР и ТССР, междунар. выстав
J<ах, органнзуе~tых Торгово-про~t. па
датой СССР в зарубежных странах. 
Ин-т пустынь - крупнейший меж

дунар. науч. центр изучения арндных 

террит. 11 борьбы с опустыннванне~t. 
осуществляет нау•1. связ11 с 44 науч. 

11 правнтельственным11 органнзацня~ш 
32 стран мира, участвует в разработ
ке комплексноi1 программы стран -
чл. СЭВ «Экологическая коопер:~ШJЯ» 
по проблеме «Охрана экасистем (бно
геоценозов) и ~юннторннг лшщш<tф
та:о, советско-амернканского проскта 

«Биосферные заповедники :. . В соот
встствJш с соглашеннем 101-IЕП 
(ООН) и ГКНТ СССР на базе ни-та 
с 1978 ежегодно nроводятся между
нар. науч. курсы по проблеме пустынь 
для специалистов развнв<tющнхся 

стран Азии, Африки и Лат11нскоi1 А~tе
ршш. 

С Ин-то~1 пустынь связана деятель
ность ученых-пустыноведав стра

ны - акад. АН ТССР М. П. Петрова, 
Н. Т. Нечаевой, чл.-кор. АН СССР 
В. К. Кунина, проф. С. Ю. Геллера, 
Б. А. Федоровича и др. 
За успешное выполнение науч. ис· 

слсдованшi, внедрение их результа
тов в производство 11 широкую про
лагаиду среди нас. Ин-т пустынь 11 
его сотрудники неоднократно отме

чалнсь почетными грамотами, свнде

тельства~tи, диплома~ш и медаля~ш 

ВДНХ СССР (Н. Т. Нечаева, А. О. 
Овезлнев, С. Вейнсов, Г. Мухамме
дов, С. Я. Приходько, А. П. Иваиов 
11 др.). Ученые ин-та награждены 
правительственны~ш награда~ш 

акад. АН ТССР Н. Т. Нечаевоii прн
своеlю звание Героя Социалистиче
ского Труда; завед. лабораторией фн
томе;шорацин А. О. Овезлнсв награж
ден орденом Ленина; завед. лаборато
рией кормовых ресурсов В. Н. Нико
лаев- орденом .:Знак Почета :о. 
В 1981 сотрудникам ин-та Н. Т. 

Нечаевой, А. Г. Бабаеву, Г. М. Му
ха~tмедову, С. Я. Приходько, М. П. 
Петрову за разработку науч. основ и 
технологню обогащения пастбищ, ши
рокое внедрение IIX в лрактш<у кара

кулеводства Ср. Азнн присуждена 
Гос. nремия СССР в области науки 
н техники. 

За усnехи в изучении пустыиных 

террит. 11 подготовке высококмл11фИ· 
цнрованиых науч. l<адров Уl\азоы 
Презнднума Верх. Совета СССР от 
13 марта 1969 ни-т награжден орде
ном Трудового Красного Знамени, 
за актновую деятельность по укреп

леншо мира ~tежду народамн в 1974 
-Почетной гра~ютой Сов. 1\0~t. за
щнты ыира. За выеокне результаты 
В pecn. COЦIIaЛIICTIIЧeCKOM COpeDHOBa· 
юш, за повышение эффектlшlюсти 
пронзводства н l<ачсства работы, ус
пешное выполнение нар.-хоз. плана 

КОЛЛеiПIIВУ Ин-та ПУСТЫНЬ В 1976 И 
1980 присуждено переходящее Крас
ное знамя ЦК КПТ, СМ ТССР, ТСПС 
11 Цl( ЛКСМТ. Ин-т награжден па
мятньнt знаком «За высокую эффек
тнвJюсть н качество работы D 1 0-il 
пятилетке», занесен на респ. Дос1<у 

почета 11 в Кингу-летопись трудовых 
свершеннй трудящнхся Турюtеннста
на. За от личные показателн во Все
союзном COЦIIaЛIICТIJЧeCI{OM СОреВНО· 

ванин в 1982 ни-т награжден перехо
дящюl KpacJJЫ~I зна~1ене~1 ЦК КПСС, 
СМ СССР, ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ. 

Лит.: Ордена Трудового Красного Зна
менн Институт nустынь.- Ашх., 19iб, 

А. Г. БаGаеа 

ИНСТИТУТ БОТАНИКИ создан в 
1930, юtел разные названия: Туркм. 
бот. ин-т (1930 и 1934), Ин-т новых 
культур ( 1931), Ин-т растениеводства 
(1932), Турю!. бот. сад (1936), Бв
ол. ин-т ( 1941), Ботаннко-растеиие
водч. ни-т (1944), Ин-т бнолопш 
(1951), с марта 1957- Ин-т ботани
ки. Состоит нз 3 отд., включаюшвх 
12 лабораторш'i. 
Оси. иауч. направления: флорнети

ка И CIICTe~taТJIKa ВЫСШИХ Н НИЗШIIХ 

растениi1; геоботанш<а; бот. ресурсо
ведение (изучение ~tестных раст. ре
сурсов, хнм. состава растений, IIН
тродукцин полезных растений нно
районной флоры); охрана раститель
ности; альгология; микология; ЛJJхе

нологня; фнзнологня н бнохнмня ра
стений; генет1ша хлопчапшка; биохи
мия иммунитета хлопчатника; бнол. 11 
эколш·нческие факторы устойчивости 
хлопчатника к фузарнозному внлту 11 
черной корневой пшли. 
Ин-т провел флорнетико-системати

ческие исследования террнт. рссп., в 

итоге изучены бнол. особсииости 
растений, имеющ11х важное хо
зяйственное значение (бобовые, кре
стоцветные, злаки 11 др.), нсслсдованы 
сорные растения, обнаружены новые 
для науки виды. Опублнкована 
7-томиая «Флора ТуркмеиJШ», опре
делнтелн и др. работы. 

Исследована растительность рай
ОIЮВ, прнлсгающнх к трассе l(а
ракумского канала, подгорно1"1 равнн· 
ны Юго-Зап. Туркменистана, изуче
ны условия сущсствовашш 11 строе-



нне бногеоценозов пустыни для оп
ределения рациональных путей ocвoe

IIIIЯ, прсобразовання н охраны бнол. 
ре~урсов 11 природных ландшафтов 
ранонов нового осuоення. Составле
ны геобот. карты подгорной равнины 
Воет., Центр., Юго-Зап. Копетдага н 
равншшой части !Ого-Зап. Туркмени
стана, к-рые используются прн раз

работJ<С прое1пов освоею1я зоны Ка
ракумского канала им. В. И. Ленина. 

Изучены бнол. особенности выяв
лены естественные заросли, оnределе
ны запасы и даны рекомендащш по 
эксп.1уатацнн нек-рых ценных техн. 

растений (трагакантовые астрагалы, 
анабазнс безлистный, хвойник хво
щсвJщный, .:мыльный корень:., арча 
турi<М. и др.). Разработана техноло
гня получения лекарственных препа

ратов нз хвои арчи. Выявлено более 
100 видов растений, представляющих 
интерес как источник сырья для по

лучення эффективных лекарственных 
препаратов, выделены природные сое

дllнення, обладающие бнол. активно
стью. Изучена биология ценных ни
тродуцированиых лекарственных ра

стениii: кассии остролистной, марены 
красильной и паслена дольчатого, 
разработана первичная агротехн. их 
выращивания. На основании резуль
татов исследований в Теджене соз
дан совхоз лекарственных растений. 
Изучены естественные заросли солод
К!! в пой~1е Амударьи, определены за
пасы солодкового корня и даны реi<О

мендации по пром. их эксплуатации. 

Разработаны способы поверхностно
го 11 коренного улучшения естествен
ных зарослей солодкИ, к-рые при
меняются · Всесоюзным nром. 
объединеннем (БПО) Союзлакрица. 
Переданы производству nрактическне 
реко~1ендащш по введению солодки в 

культуру в пойме Амударьи, иа при
оазисных nесках и по возделыванию 

травос~•есей в солодковых фитоцено
зах. 

Из ~•ировой флоры интродуцнро
ваны новые для Туркменистана зла
ковые, бобовые 11 зернобобовые тро
nнчесJ<ого генезиса, nерспеJ<тнвные 

для возделывания как кормовые, пи

щевые, тсхн. 1<ультуры. 

Иnтродукционныn участок кормовых куль
rур ИIICTIITyтa бot;:JJIIIKII. 
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Сотрудн11к11 .'I:JGopaтopшl ф11311олоп111 11 GIIOXIIMIIII растен11n Инст11тута ботаники на 
опытном участке. 

Выявлены редкие, эндемнчные н 
исчезающие виды флоры Туркмени
стана для науч. обоснования меро
приятий по их охране 11 разработке 
рекомендаций по рациональному не
пользованию н воспроизводству. 

Изучены нек-рые стороны процесса 
формирования генеративной сферы 
растений дикой флоры. Получены но
вые данные об эмбриональном раз
витJш представитслей культурной 11 
дикой флоры Туркменистана. 
Определены закономерност11 фото

синтеза ряда растений Каракумов 11 
разнообразие путей ассимиляции ут
лекнслоты у них в экстремальных ус

ловиях существования. 

Проведены флорнстнко-снстематиче
скне исследования почти всех групп 

низших растений, изучены их морфо
логия, экология, биология, онтогенез, 
определена возможность их исполь

зования в различных областях нар. 
хоз-ва. Б водоемах и почвах респ. об
наружено более 1300 видов. разно
видностей и форм водорослей. Изу
чается роль водорослей 11 высших вод
ных растений в процессах самоочн
шения водоемов 11 формирования ка
чества воды в инх. 

В области адьгологин изучена роль 
водорослей в формнроваюш плодоро
дия почв, в их азотном балансе, 
роль альгосннузнй в бногеоценозах 
равнины Юго-Зап. Туркменистана. 

Микологи выявидн более 2500 ви
дов 11 разновндностеir грибов, уста
новнлн закономер!!Остн их распро

странения 11 сезонного развития, изу
чают биологию фитопатогенных гри
бов. 

Исс.1едованы генетические основы 
nовышения урожаiшостн, скороспе
.~остн, голосе~1янностн 11 nолучения 

новых форм хлопчатника. Определе
ны регуляторные механизмы дейст
ВIIЯ на хлопчатник физиологически 
активных веществ. Разработаны 
практнческне рекомендации по при

менению никотиновой кислоты, кума
рниз и серно-кислой меди, ускоряю
ЩIIХ nрорастанне семян, усиливаю

щих рост н продуктивное развитие 

хлопчатника. Внедряются в nронз
водство реко~•ендащ1и по при;о.!ененню 

препарата ТУР д•lЯ хнм. чеканки 
хлопчатника. 

Изучены биоэкологнческне 11 фн
знолого-бнохнм. особенности возбу
дителей болезней фузариозного вил
та 11 черной корневой гнили хлоп
чатника. 

Сотрудниками ин-та получено 10 
авторских свидетельств на открытия 

11 изобретения. 
Б развитие бот. науки в Туркме

ннетане весо~1ый вклад внесли Л. А. 
Березин, Б. Н. Мннервин, М. П. Пет
ров, В. В. Никитин, Н. Т. Нечаева 
11 др. Больших успехов в различных 
отраслях бот. науки достигли А. А. 
Аширова, Ш. И. Коган, Д. Агакнши
ев. А. Язкулысв, 1(. М. Мурадоа, 
П. Чопанов, Н. С. Беляева, Б. Б. Кер
бабаев, Е. Н. Кошкелова, Б. Берды
ев, А. А. Мещеряков, А. С. Мищенко, 
1(. Мамедов и др. 

Результаты науч. исследований и 
разработок отражены в 60 моногра
фиях, сб., 90 брошюрах и более 1000 
науч. ст. (на янв. 1981). 
Б ин-те действуют аспирантура, 

специализированный совет по присуж-
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денню ученой стеnени кандидата на
ук no специальности Ботаннка . 
За заслугн в развитии бно.1 . науки 

11 в связи с 50-летие~l со дня основа
ння Ин-т ботаники АН ТССР в 1980 
награжден Почетной гра~10той Пpe
Зlrдlly~ta Верх. Совета ТССР. 

К. М. Мурадов 

ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНО
ГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТ ЗООЛО
ГИИ АН ТССР создан в ~1арте 1957 
на базе сектора зоолопш позвоноч
ных животных Ин-та бнологнн АН 
ТССР, Мургабской Гllдробиол . стан
UIШ 11 отд. курортолопш и nаразнто

-~ОГl\11 nрезнднума АН ТССР. Ин-т 
имеет лабораторш1 гидробнологнн н 
ихтно.1ОГIШ, бноuеноза с .-х. культур, 
Общей ЭНТО~IО.~ОГIIИ. ПapaЗIITOЛOГIIII, 
орнитолопш, ~tлекоп11тающих, биохи
~ши беспозвоночных животных, экс
nери~1ента.1ьную лабораторию по тер
щ1та~1 11 З00.10ГIIЧ. ~I)'Зei\ . 1.J2 СО· 

В .1аGоратор11И орн11толоrп11 Инстнтута зoo
.10ГJIJI. 

трудинка ин-та, из к-рыJС 5 докторов, 
33 кандидата наук и 11 аспирантов, 
заняты решением важной науч. проб
лемы «Биологические основы ос
воения, реконструкщш н охраны жи

вотного мира>. Сотрудниками, асnи
ранта~ш 11 соискателями ин-та защи

щено 5 докторских и 70 кандидат
сюlх диссертаций ( 1981). 
Оси. науч. наnравления ин-та: 

фауна и экология важнейших nред
ставителей животного мира, закоио
ыерности фор~шрования фаунистиче
ских ко~шлексов, nовышение nроду.с

тивности, рациональное исnользова

юtе и охрана nолезных видов ; науч. 

основы борьбы с вредителями 
с. хоз-ва; разработка мероприятий по 
противотермитной защите в СССР; 
паразитизм 11 пути ликвидации nа

разнтарных и nриродно-очаговых за

болеваний; бrю.1. основы комnлекс-

J1:~бор:.торю1 · бнохJв.шн беспоэвоно'JНЫХ 
1-Jнстнтута ЗOOJ'IOГIIII . 

нога исnо.~ьзования внутренних водо

емов 11 nрнменею1е растительноядных 

рыб в их мелиоращш; изучение за
кономерностей щ1граций н биоцено
тнчесюlх связей птиц-мигрантов. 
Вnервые в СССР туркм. зоологи 

nровели фунда~1ентальные llсследова
НIIЯ по растительноядным рыбам, тер
мllтам 11 разработали меры nротиво
тер~штной защиты. Изучены биоло
гия, эколог11я оси. вредителей с.-х. 
культур - грызунов-землероев, на

секомых - вредителей хлопчатника, 
люцерны, овощебахчевых и др. В об
ласти nаразнтологнн выяснены зако

номерноста распространения и дина

мнюl нек-рых nриродно-очаговых бо

лезней в Турюtенистане. Разработа
ны науч. основы охраны отд. видов 

животного мира 11 всего природного 

комnлекса в целом. 

Рекомендован б11ол. метод 11Сnо.1ь
зования травоядных рыб белого 
амура и толстолобика, разработан 
способ их размножения для nредот
вращения зарастания каналов, оро

сительной и коллекторно-дренажной 
сети высшими водными растениями, 

для борьбы с деформацией откосов 
каналов н за11лением коллекторно

дренажной сети . За работу сЕноло
гический метод nредотвращения за
растания русл каналов Гllдромелно

ративных систем:. Д. С. Алиев и 
А. И. Суханова удостоены Золотой и 
Серебряной медалей ВДНХ СССР. 
Ин-том разработан ГОСТ . 9.058.-75 

сЕСЕКС. Материалы nолимерные, 
древес11на, ткани, бумага, ~артон. Ме
тоды 11сnытан11й на устоичивость к 

Один из sa.noв soo.norичecкoro музея Ин
ститута зоопоrи11. 

nовреждению тер~штами:. (1975-82) . 
Под руководством ин-та nроведсны 

научно·теоретнческне и научно-при
кладные всесоюзные 11 респ. конфе
ренции и совеща1шя по термитам, 

вастительиоядным рыбам, орнитологи
ческая 11 конференция по интеrр11ро
ванной системе защиты растений, по 
nаразитвриым болезням, их профи
лактике, лечению и др. 

Ин-т nоддерживает связь с веду
щими зоол. учреждениями страны, 

оказывающими помощь, готовящими 

кадры, осуществляющими научно-ме

тодическое руководство, участвующи

ми в проведешш совместных науч. 

исследований. 
Сотрудю1ю1 ин-та оnублнковали 17 

монографшi, 20 сб. и 20 научно-nопу
дярных брошюр ( 1981). 
За успехи в развит11и исследова

ний в области зоологии, nаразитоло
гии 11 подготовку науч. кадров Ин-т 
зоологии АН ТССР награжден орде
ном Трудового Красного Знамеюt 
(1967). 

А. О. Ташлиев 

ИНСТИТУТ ФИЗИОЛОГИИ И 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОй ПАТО· 
ЛОГИИ АРИДНОй ЗОНЫ 
(И ФиЭ ПАЗ) организован в 1962 (до 
1970 - Ин-т краевой ~1ед1щнны) . 
Состоит из 2 от д.- физиологии и био
химии, 7 лабораторий и вивария. Все 
исследования ин-та объединяет nроб· 
лема сФнзиологические, биохимиче
ские и структурные основы адаптации 

человека и животных к жаркому кли

мату аридной зоны». 
Оси. науч. направления: изучение 

терморегуляции, водно-солевого, бел· 
кового н энергетического обмена, 
функции сердечно-сосудистой и выде
лительной систем, нейроэндокринно11 
регуляции физиол. nроцессов при дей
ствии высокой темп-ры 11 в динами
ке адаnтации к ней; nоиски методов 
и средств, ускоряющих 11 облегчаю
щих адаnтацию органнзыа к экстре

мальным условиям арндной зоны; ис
следование физ110Л. и психо-фнзнол, 
механизмов работосnособности н раз
работка способов nовышения ее в 
жарком климате. 

Выяв.1ена сложная динамика об
мена воды и электролитов при пере

гревании, дегидратации, сот~вой и 
ВОДНОЙ Нагрузках ПОД ВОЗДеИСТВИеМ 
солнечной раднации и влиянием сезон
ных факторов среды. Установлены за
кономерности nерерасnределения воды 

и электролитов в различных тканях 

и органах, обусловленные комnлек" 
сом факторов аридиой зоны, изучены_ 
влияние гормонов щитовидной желе· 
зы, коры надпочечников на водно-со: 

левой обмен в условиях выеокон 
темn-ры и нек-рые стороны . энергети

ческого обеспечения этих процессов. 
Методами исследования клеточных 11 
субклеточных структур оnределена 



·--------------------------------------------~~ 
роль J<Леточных механизмов в стаиов

лешш 11 развнпш адаптивных реак

ций на воздействие высокой темп-ры, 
исследованы регуляторные механизмы, 

действующие на уровне клеток почеч
ного эпителия, получены данные о суб· 

мttкроскопических изменениях в клет

ках почечных канальцев с помощью 

электронной микроскопии. Выявлены 
механизмы регулирования энерг1111 в 

клетках почечного эпителия при пере

гревашш, гипергидратацtJИ, адреналэк

томtш и гормональных воздействиях. 
Установлены участне митохондрий в 

регулировании клеточного гамеостаза 

11 дыхания, из~tенення гликолнза н 

оюtслительного фосфорнлировання, 
транспорта неорганических ионов, со

пряженного с энергетическим метабо
лиз~юм, установлено, что фермента. 

тивные реакции, связанные с поддер

жанием водно-солевого равновесия, 

контролируют генетич. аппарат. Ре
зультаты исследований позволяют по· 
знать интимные механизмы nоддер

жания водно-солевого равновесия в 

клетке при адаптации организма к 

высокой те~ш-ре. 
Исследован энергетич. обмен сер

дечной мышцы nри действии высокой 
темп-ры 11 адаnтацнн к ней, nоt<азаны 
адаптивные сдвиги в динамш<е глн

колttза и окистпельного фосфорнлн
рования. 

Установлены закономерности в ней. 
рогуморальном звене регуляции nро

цессов жизнедеятельности организма 

nри действии высокой темn-ры. Эндо
кринные 11 гуморальные факторы в 
ин-те изучают в комплексе с исследо

ваннем деятельности отд. нервных 

клеток. 

Выработаны схемы последователь
ных процессов - действие высокой 
темп-ры окружающей среды на раз
ных уровнях- от клеточного (син
тез белка н нуклеиновых кислот) до 
эффекторных систем (сердечно-сосу
дистая, дыхание и др.). 
Исследованы фнзнолого-гигнени-

ческие режимы труда, отдыха н nита

ния рабочих различных отраслей нар. 
хоз-ва в жарком климате. 

Разработаны рекомендации для 
смягчения неблагаnриятного действия 
на чел. жаркого l<mtмaтa. 

В 70-е гг. пос.1е организации в ин-те 
лабораторин физнодогшt труда прово
дилнсь физио.n. н пснхофиз1юл. ис
следования при различных режимах 

работ разных профессиональных групп 
людей для выявлення оптима.,ьных 
условий труда. 

Изучается влияние жаркого клима
та респ. на проявление н течение за

болеваний сердечно-сосудистой систе
мы. Установлено, что при туберкулез
ном перикардите компенсаторно-nри

способитепьные реакцин сердечно-со· 
судистой системы при действии вы
сокой темп-ры снижаются и что 
в Туркменнетане заболевания ne-
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рнферичссю1х кровеносных сосу
дов (тромбофлебиты 11 зидартерин
ты) встречаются реже н nротекают 
легче, чем в др. КЛ11матич. зонах. 

Результаты экспериментальных 11 
ктшических исследований на людях 11 
животных отражены в монографиях, 
сб., методичесю1х рекомендациях, ис
пользуемых в практике здравоохране

ния, в пром-сти и с. хоз-ве. 

Ин-т имеет тесные иауч. связи с 
ИН-ТОМ ЭВОЛЮЦIIОННОЙ фttЗIIOЛOГIIII 11 
бtюхимшt IlM. И. М. Сеченова, Ин-том 
физиологtш 11м. И. П. Павлова АН 
СССР, Ин-том нор~tально1"1 н пато.lо
гнческой физ11ологш1 АМН СССР, 
Ин-то~t охраны труда ВЦСПС 
(г. Свердловск). 
В 1970 группе иауч. сотрудников 

ин-та - Ф. Ф. Султанову, А. Х. Ба
баевой, Е. П. Серебрякову, Н. В. 
Стефановской, И. И. Тодрис за цикл 
работ «Физические механизмы адап
тации человека 11 животных в арид

ных условиях:. присуждена Гас. npe
MIIя ТССР в области наук11 и техни· 
Kll. 

А. Х. Бабаева 

ЦЕНТРАЛЬНЬIА БОТдНИЧЕ-
СКИ А САД АН ТССР - ca~tыit юж. 
пз всех бот. садов Сов. Союза. Оси. 
в 1929 н с 1951 входит в систе
му АН ТССР. Расположен в зап. ча
сти Ашхабада, на . nрикопетдагском 
шлейфе, в зоне глинистой nустыни с 
эфемерной осоково-мятликовой расти
тельностью, на высоте 232 .и над у. м. 
Почвы - культурно-поливные, неза· 
соленные светлоземы. Грунтовые во
ды находятся на глубине 15-18 .и. 
Занимает пл. 18,5 га (1977). В са

ду создано 3 лаборатории: ден· 
дрологшt, цветоводства н местной 
ф.1оры. У истоков бот. науки Туркме
нистана стояли видные ученые Л. А. 
Березни, Н. И. Андрусов, А. И. Ми
хепьсон, заложившие фундамент совр. 
бот. сада. Они создали участки мест
ной фдоры, основали первую коллек-

Папь~ы в оранжерее Центра.1ы1оrо бота
НIIческоrо сада. 

Америк11, местной турк~t. флоры (гор
ной, песчаной 11 тугайной). На участ
ке цветоводства открытого грунта 

размещены коллекции одно. и много

летников ( 1 га), розар11й (0,5 га), в 
к-ром собрано свыше 500 сортов роз, 
оранжерея 11 тeП.liiUЫ общей пл. за
крытого грунта 0,5 гn. 
Ведущее направление науч. иссле

дований сада - интродукция н ак

клнматltзащtя растений, обогащение 
культурной ф.1оры флористическими 
богатствами различных регионов зем
ного шара н природной фдоры Турк
менистана. В результате работы по 
сбору растений н сеыян в саду соз
даны богатейшие коллекции живых 
растений, насчитывающие более 5000 

цию троПitЧеСКIIХ : . KonneKЦIIЯ суккупентое в оранжерее Цеn-
растений. Большая тро.,ьного ботаю1ческо•·о са;~.а. 
заслуга в развитии 

ннтродукцшt расте

НIIЙ принадлежит 
одному из первых 

дендрологов сада 

К. В. Блиновско
му, сотрудникам 

бот. сада И. С. Га• 
евской, Р. А. Да· 
выдовой, Л. Е. 
Ишенко и др. 
Дендрарий сада 

создан по геогр. 

nрннщшу 11 имеет 
участки Воет. 11 
Ср. Азии, Европы, 
Средиземноморья, 
Крыма, Кавказа, 
Малой Азии н Сев. 

. :. ·-. 
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видов, форм н сортов. Из 1111х дре. 
DС'СНЫХ 11 кустар!111КОВЫХ 1111Тродуцен· 

тав - свыше 1200 видов, травянн· 
стых декоративных растений - ок. 
2000, оранжерейных - 1300 видов и 
фор)!. Н бот. саду nронзрастает свы· 

ше 450 вндов растений турю1. фло
ры. Бо.1ее nо.~но nредстав.1ены роды 

боярышника - 100 вндов, чубушни
ка - 20, ясеня - 15, березы - 20, 
К.~ена- 20, СОСНЫ- 24, ЮIЗНЛЬН\IКа-
35, ж!lмо,,остн- 41, астрагала- 80, 
ка.1.~11ГО11ума - 1 1 .. 1ука - 20. ириса
т:. тю.1 ьnана- 20. Сад nровод11т ра
боту по охране редких 11 11счезающнх 
видов растений, реко~tендует )tетоды 
BBe_!!eHJIЯ ИХ В ку.1ьтуру. 

Бот. сад разработал дендрологиче
ское районпрованне pecn. с це.~ью озе· 
.1енення отд. раilоиов в завнеимости 
от те~tnературного режима, nочв, во· 

дообесnеченностн , nроводятся ежегод· 
ные бот. эксnедJЩШI по Туркменнста. 
ну н Ср. Азнн. Ведется стр-во бот. 
сада на n.1. 100 га (местечко Бик
рова). 

Издается делектус, содержащий бо
.1ее 800 наюtенованнй. Об~tен делек· 
туса)\11 11 семеиа~ш nроводится между 
все)\11 бот. садамн Сов. Союза и 270 
бот. оргаинзацня~ш 50 зарубежных 
стран . Бот. сад сnособствует nросве
щению 11 эстетическо~tу восnитанию 

трудящнхся. 

Сотрудниками бот. сада изданы 
«Труды Туркменского ботанического 
сада:. ( 4 выnуска), «Интродукция у 
эко.1огня растений:. (7 выnусков), 
книги : о:Декоратавные растения Турк· 
меиии:о, «деревья и кустарники Турк
менского ботанического сада:., о:Путе
воднте.'lь по Uеитрально)tу ботаииче· 
ско)tу саду АН ТССР:. 

Бот. сад- иинцнатор развития зим
него цветоводства в Ашхабаде (кал
.1ы, гиnnеаструмы). 
За 1970-80 в зеленых хозяйствах 

pec.n. внедрено ок. 300 видов, форм и 
сортов растений, среди к-рых сосна 
эльдарская, можжевельник вирг.ин

скнй, каркас мнсснснnскнй, nекаи, бо· 
ярышинк nонтнйскиil, лагерстре~шя 
ннднitская ·И др. 

Б. Б . Кербабаев 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ им. Ш. БА· 
ТЬIРОВА. Постановлеинем UИК и 
СНК ТССР от 10 мая 1932 Ин-т 
турю!. культуры (Туркмеикульт) ре
организован в Туркм. гос. н.-и. ин-т 
(ТГНИИ) с секциями истории, яз., 
лит. и иск-ва. От nервой секции берет 
иача.10 Ии-т истории АН ТССР -
ведушее н.-и. учреждение по изуче

нию истории Туркменистана и туркм. 
народа. В 1936 ТГНИИ реорганизо· 
ваи н на его базе созданы Гос. ни-т 
нстории и Гос. ии-т яз . и литературы. 
В 1941 с созданием ТФАН СССР они 
вк.1ючены в его стру-ктуру и объедине
ны в Ии-т истории, яз. и литературы . 
В 1951, с организацией АН ТССР, на 

базе сектора нстор11н Ин·та истории, 
яз. и .1нт . создан Ин-т нсторнн, ар
хсо.~оrнн 11 эпtографнн Al-1 ТССР. 
Гlостановленне)t UK КПТ и СМ ТССР 
в )tарте 1966 нн·ту nрисвоено имя 
внд1юго ученого н гос. деятеля, быв

Шt:'го nрезндента АН ТССР Ш. Баты· 
рова. 

Структура ии-та: отд. истории сов. 
обшества с се1порами истории 
про)t·стн 11 рабочего класса, истории 
с. хоз-ва и даilхаиства; отд. истории 
Турюtенистаиа досов. nерпода с сек
торами нсторн11 средневековья и нсто

р1111 нового времени; отд. археологнн 

с секторами древней археолопш, 
средневековой археологии, этногра
фнн; отд. истории культуры н науки 
с секторами истории культуры, нсто

рни иск-в 11 истории науки; сектор ис

торнн зарубежиого Востока. В ин-те 
работают 96 чел., нз них 70 науч. 
сотруцииков, в т. ч. 1 акад., 1 чл.-кор., 
3 доктора и 35 кандидатов наук 
( 1 982). Для подготовк11 высококва
лифицированных науч. кадров в 
Ин-те истории создана асnирантура с 
обученнем с отрывом н без отрыва от 
nронзводства. При ни-те действует 
специализированный совет по зашите 
д11ссертацнй на соискан не ученой сте· 
пеии доктора и кандидата наук по 

сnециальностям: Jtсторня КПСС и ис
тория СССР. За 1979-81 зашишены 
2 ДОКТОрСКИе И 11 i{аНДИДЗТСКИХ ДИС· 
сертаций . 

Исс.~едования ин-та охватывают 
оси. nериоды 11 nроблемы истории Турк
менистана с древнейших в.ремеи. Соз· 
даны круnные коллективные обобша· 
ющне работы: 2-томиая «История 
Туркменской ССР:о, «История Совет· 
ского Туркменистана (1917-1967 rr.)» 
в 2-х частях, «История рабочего клас
са Советского Турюtеннстана:о, «Ис
тор11Я кудьтуры Советского Туркые
нистаиа:. н др. 

Оnубликован цнкл монографий по 
аграрной истории Туркменистана с 
древнейших времен: о:Оч~рки истории 
зе)tледелия и аграрных отношений в 
Туркменистане», «Хозяйство туркмен 
в XVIII-XIX вв.», сТурю1енский аул 
в 'Конце ХIХ-иача.~е ХХ вв.», «Исто
рия сельского хозяйства и дайхан
ства Советского Туркменистана ( 1917 
-1977 гг.:о в 2-х книгах и др. За 10-ю 
nятилетку издано более 40 работ об· 
ЩИМ ОбЪе)IОМ 350 nеЧ. Л., •В Т. Ч. сб. ДО· 
ку~tентов «Присоедниение Туркмении 
к Россшt:о, сПроиикновенне революци
онных идей и развитие революцион
ного движения в Туркменистане:., «Со· 
юз рабочего класса и дайханства Турк
менистана в 1917-1920 гг.», «Исто
рвя коллективизации сельского хо

зяйства Туркменской ССР (1927-
1 937),. в 2-х томах, «дружба народов 
СССР:. н др., расШI\рившие историо

графJIЮ науч. нсслецованнй. 

Ш. Ташлrlев 

ИНСТИТУТ ,ЯЗЫI(А И ЛИТЕРА· 
ТУРЫ им. МАХТУМI(УЛИ (ИЯЛ) 
организован в снетеме АН ТССР в 
1 !J51 на базе секторов яз. 11 лит. Ин-та 
истории, яз. н лит. ТФАН СССР. 
Первыми науч . учреждеюtюlll гу

манитарного проф11ля в pecn. были 
Гос. учеиыil совет (ГУС) при Нар
ко~шросе ТССР и Турю1. и.-11. ни-т 
( 1 925), nолож11вшне начало исследо
вательской деятельности в области 
турк~1. язьщознаиня. В 1927 на базе 
ГУС, Турк)t. н.-н . нн-та и Исторнко
краеведческого ком . np11 Совнаркоме 
ТССР создается Ин-т туркм. культу
ры (Турю1енкульт). В 1932 и а осно
ве Туркменкульта н др. н.·н. учреж
дений открывается Туркм. гос. н.·и. 
ни-т (ТГНИИ) с отделеннем лит., 
иск·ва, яз. и терминологическим бю· 
ро. В 11ояб. 1935 по nостановлению 
UK КП(б)Т открыт Туркы . roc. и .-11. 
JIИ·T яз. 11 ЛIIT . (ТГНИИ5IЛ). в 1941 
в связи с организацией ТФАН СССР 
в его составе учрежден Ии-т историн, 
яз. н литературы . Они nроводнли 
этно.~ого-лнигвистнческие, фольк
лорные 11 литературоведческие зксnе· 

д1щ1111, изучали теоретические и npaк

TIIчecюte воnросы турю!. яз. н лите· 

рату.ры. На базе nеречисленных н.·н. 
учреждений создан ИЯ:Л АН ТССР. 
И5IЛ изучает вопросы туркм. фн· 

.~ологни в трех наnравлениях: весле

дованне г.ра~tматнческого строя н 

лексического состава туркы. яз., ис

следование исторви туркм. лнт. 11 нар. 
творчества, нзученне воnросов турк· 

меиско-рус. двуязычия. И5IЛ состоит 
из 3 отд.: языкозиання с секторами 
совр. туркы. яз., лексикографшt, ис
тории и диалектологии турк~1. яэ., 
культуры речи с фонетической лабо
раторией; отд. литературоведения с 

секторами туркм. лит. сов., досов . nе

риодов, теорнн н лнт. кp!IТIIКII, лнт. вза
нмосвязей народов СССР, нар . творче
ства, рукоnисей; туркменско-рус. дву

ЯЗЫ'IИЯ с секторами рус. яз. и термн· 

иолог1111. В И5IЛ разрабатываются ак
туальные nроблемы совр. турк~1. яэ., 
его истории и диалектологии, туркм. 
дорев. 11 сов. лит., теоретические 11 
nрактические воnросы нар. творчества 
н др. Изучаются воnросы туркм. лек· 
сикографии, эJ{сnернментальиой фо
иетиюt, ЛИИГВIIСТJIЧеСКОЙ географ11И, 
культуры речн, иац. своеобразия 
туркм. лнт., истории туркм. лнт. и 
нар. творчества на основе рукоnис
ных источников. Публикуются ~юно· 
графин о жнзн11 и творчестве видных 
туркм. nоэтов 11 nисателей, произве· 
дення турк~1. классиков. В рукопис
ном фонде ИЯЛ хранятся 11 нзуча
Jотся уникальная коллекция воет. ру
коnисей, образцы произведений туркм. 
класспков и нар. творчества. 

В И5IЛ работают 82 иауч. сотруд
ника в т ч. б докторов (нз них 
1 ак~д. 11 2 чл.-кор. АН ТССР) н 54 
J{allдllдaтa наук. 



ИЯЛ - 1\рупное н.-н. учрсждснне, 
ТJСШающсе сложные проблемы фнло
JюгнчсскоJI наую1. Сотрудинки ИЯЛ 
oпyблiiJ<onaJJII «Русско-турк~tенскнй 
словарi>», «Словарь турi(МеНСКОГО !!ЗЫ
ка», «Турl<менско-русскнli словарь:. 
(за создание последш1х коллектнв ав
торов удостоен Гос. премнн ТССР в 
об.1астн наук н н тех н.), несколько 
тер~шно.1огнчссiШХ словарей, «Орфо
графнчсскнй с.1оварь туркменского 
SIЗЫKil», «Орфоэпический словарь 
туркменс1шго языка», «Фразеологнче

СI!НЙ словарь туркменского языка:о, 
«Грамматику туркменского языка:о, 
ч. 1-2; «Сравнительную грамматнку 
русского 11 туркменского языков:о, 

ч. 1-2; «Очеркн по культуре речн», 
«0черк11 дналектов туркменского язы
ка», «ДНаЛСIПОЛОГНЧеСКIIЙ СЛОВарь 
туркменсi<Ого языi<а:о, «Исследовання 
по Jiсторнн тур"менского языка:о, 

ч. 1-2; б-томную «Исторню туркмен- ' 
ской лнтературы:о (первые 3 тома в 
5 кннгах, посвященные лнт. досов. 
пернеда, удостоены Гос. пре~шн ТССР 
в области наую1 н техн.) н др. 

Для подготов1ш высококвалнфнцн
рованных науч. J{адров действует оч

ная 11 заочная аспирантура. Прн ИЯЛ 
функционирует специалнзированный 
совет по защите диссертаций на со

искание учеиой степени доктора н 
кандидата наук по специальностям 

яз. народов СССР (туркм. яз.), 
JJIIT. народов СССР (туркм. лит.). 

Лнт.: Р~звнтнс II::Jyюr в Советском Турк
мсинстанс.- Ашх., 1911: Библиография нз· 
дашtй Акаде:шш наук Туркменскоn ССР. 
19Н-1961 rr.- Ашх .. 1971: 25 лет Акаде· 
~11111 наук Туркмснскоii ССР.- Ашх., 19i6; 
Лкадемня н:1ук Туркменской ССР.- Ашх., 
19S~ . 

Б. Чарыяров 

ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ АН 
ТССР. Созданныli в 1951 прн презндн
уме АН ТССР отд. экономикн обоб
щал опыт строительства соцналнзма 

в респ.; в 1957 преобразован в Ин-т 
эi<аномнюi АН ТССР, ставщнй цент
ром нау•I. исследованнй 11 подготовю1 
кадрОВ ЭI<ОНОМНСТОВ ДЛЯ ВЫСЩIIХ учеб. 
заведсннi1 н н.-11. учреждений. 

Ин·т СОСТОНТ IIЗ 4 ОТД. И 10 ССIПО
ров, в не~! работают 2 доктора н 12 
I<андндатов наук (1982). Оси. науч. 
направления нн-та: изучение экономн

КIJ нром-стн, транспорта, с. хоз-ва, 

вопросов подъе~1а материального бла
госостояння трудящнхся. 

Ин-т разработал практнческне пред-· 
ложсшtя, к-рыс нспользованы проект

ными учрежденнями и плано11ыми ор

ганами. Опреде.1ены оптимальные раз
меры ХЛОПКОВi!>ДЧССКIIХ И ОВЦСВОДЧе

СКНХ к-зов, совхозов и их подразде

леннй; разработано технико-экономи
ческое обоснование освоения земель 
в зоне КаракумСi!ого канала 11~1. 
В. И. Ле11ина, обеспе•швшее эффек-

25 Туркменскак СС!' 
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пшнос нспользованне к-замн н сов

хозащi респ. ЗС~!еЛЫIЫХ, ВОДНЫХ Н 

трудовых ресурсов; внедрена в прак

тнку с.-х. пронзводства новая фор~1а 
органнзащш труда в хлопководче

скнх к-зах - брнгада комплексной 
механнзацш1, способствовавшая по
вышенню пронзводнтелыюстн труда в 

хлопководстве н росту его эффектнв

воспi (В. Т. Лавриненко и др.); дан 
прогноз разв11тня отраслей с. хоз-ва 

рссп., отраж. в Оси. направлениях 
экономнческого 11 соцнального развн
ТIIЯ СССР на 9- и 10-ю пятнлстки; 
разработаны перспсктнвы развитня 
с. хоз-ва ТССР, научно обосновано 
развiiТне орошаемого земледелня -
стнмулнрующего фактора роста 
агропро~1. комплекса ТССР (А. Г. Ба
баев, В. С. Манаков и др.). 

В IO·ii пятилетке нн-т проводил нс
слсдованiiЯ В ОбЛаСТН ЭКОНОМИЧССЮIХ 
и социальных проблем развитого со
цналнзма, закономерностеi1 его пере-

• растання в коммуюiЗ~I н повышення 

эффектнвiюстн обществсивого пронз
водства (Д. А. Алладатов 11 др.). 

Науч. подразделеннямн ин-та опре
делены рспюиальные особенностн вос
пронзводства и эффективность нс
пользовання оси. фондов пром-сти 
ТССР, нсследованы соцнально-эконо
мнческне проблемы нспользоваш1я тру
довых ресурсов, nопросы совершен

ствовання пропорцнй н повышения 
эффектнввостн производства в отрас
лях легкой н пнщевой пром-сти, paз
BJIТIIЯ отраслей 'С. хоз-ва в агропром. 
комплексе ТССР. 
Рско~tендащш 11 предложенвя ни-та 

высоко оценены ведущнми вауч. цен

трамн страны, на ВДНХ СССР экс
пою!ровалнсь «Генеральная схема 
развнтия и размещення производи· 

тельных сил Туркменской ССР на 
1980-90 гг.:о, «Основные иаправлення 
развитня сельскохозяйственного про
IIзводства в ТССР до 1990 г.:о, «Прог
ноз трудовых ресурсов и занятость 

населсиня на перспективу:о, отмечен

ные медалямн ВДНХ (М. О. Ораз
гельдыев). 

В 80-е гг. Ин-т экономию! АН 
ТССР разрабатывает две проблемы: 
научно-техн. прогресс, его эконо~шче

скне и социальные nоследствия; перс-

пектнвы фор~шрования Западно-
Туркм. террнториальnо-пронзводст-
венного комплекса. 

В ин-те работает аспнрантура оч
ной в заочноii снетемы обучення. За 
1965-80 подготовлено 4 доктора и 
59 кандндатов экономвческнх наук. 

В. С. Манаков 

ЮЖНО - ТУРКМЕНИСТАНСКАЯ 
АРХЕОЛОГИЧЕСКАЯ КОМПЛЕК~ 
НдЯ ЭКСПЕДИЦИЯ (ЮТАКЭ) АН 
ТССР. На основаннн распоряжения 
СНК СССР от 13 февр. 1946 реше-

ннсм прсзндну~ш ТФАJ-1 СССР при 
HII·TC IICTOpllll, ЯЗ. Н ЛИТ. СОЗдана 
IОжно-Туркменнетавека я археол. 
кuмплекснан экспеднШIЯ (на-
чалышк - акад. АН ТССР М. Е. 
Массон). С 194 7 о па существуст как 
самостоятельная оргашiЗЗШIЯ при 

прсзiщну~Iе ТФАН СССР, с 1951-
прн отделеюш общественных наук 
АН ТССР. 

Цель ЮТАКЭ,- нзучая памятнню1 
матсрналыюii культуры прошлого, 
уточннть перноднзацню нсторш1 раз

внпiя чсловечесi<аго общества на тер
рнт. Юж. Турю1еннстана с древней
шнх BpC~ICH. 

В полевых н ка~1еральных работах 
отрядов ЮТАКЭ участвуют археоло
ПI, исторнкн, востоковеды, лннгвнсты, 

автропо.юп1, этнографы, архнт., ис
кусствоведы, палеогеографы, геологи, 
мнвералогн, почвоведы, зоологи, бо
таннюl, хнмнкн н др. специалисты 

Ашхабада, Левннграда, Киева, Моск
вы, Ташкента, Тбнл11сн и др. городов 
страны. 

Деятельность ЮТ АКЭ заложвла ос
нову вауч. археол. нзучення террнт. 

Турi\меннстана, созда,,а фундамен
тальную базу нсследования ист. про
шлого 10.-3. Ср. Азин н прнлегаю
шнх областей. Работы ЮТАКЭ стали 
этапнымн для археолог1111 Туркмени
стана, Ср. Азнн в целом и по отд. 
пробле~1ам - для сопредельных за
рубежных стран. 

Отряды ЮТАКЭ открыли в Прикас
ПШI па~1ятннкн эпохи палеолита, сви

дете,,ьствуюшне об обитании здесь 
древнейшего чел., выявили ранее не
нзвсстные памятники эпохн бронзы
Кара-деле, Чопан-депе, Джеiпун. Изу
чнmi культуру самых древних в 

СССР земледельцев - джеiпунских 
пле~1ен, населявшнх в 6-5-~1 тыс. до 
н. э. подгорную полосу Копетдага. В 
районе Ашхабада, Каахка и Теджена 
обнаружены н обследованы памятнн
КII родового общества неолнта и эне
олнта. Исследованы зарожденне и 
эволюцвя в Юж. Турк~1еннстане ран
негородской цивнлнзащш эпохи брон
зы по памятнику Алтын-депе у селе
НIIЯ Меана. Многолетние раскопки 
ВСКрЫ.1И здеСЬ Хра~IОВЫЙ КОМП.1еКС 
ыовумснта.1ьноii архит., обнаружнлн 
художественные золотые нзделия, 

пнсь~Iенность, древнейшую на террит. 
СССР и в мнре. Все это позволило 
сделать вывод о том, что раннего

родекая культура Алтын-депе (2-~ 
тыс. до и. э.)- почти на тысячелетие 
древнее цнвиm1зацшt Урарту. Прого
родская цнвилнзация Юж. Турюiенн
стана послужила толчком к развн

тню др. областей Ср. Азии 11 Дреане
го Востока - Месопотамни 11 долины 
Инда. 

Этнографо-антрополоr!IЧ. отряд 
собрал материал для обосновання 
этногенеза турк~1. народа. 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
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Отряд по изучению иск-ва и архвт. 
nамятников Юж. Тур1\меннстава не
следовал художественную культуру 

туркмен с древнейших вре~tен до Окт. 
рев., доказав, что турюt. наро.:t. -
творец древних са~tобытных нар. ар
хнт. 11 вск-ва. 
ЮТАКЭ взучн.1а nамятники nар

фянской к)•льтуры. Открытие npa 
раскоnках Старой Насы неско.~ьквх 
десятков ратонов аз резной слоновой 
кости, мраморных статуй, скульnт. 
nроизведений из мета.1.~а. камня, 
несущах следы влияния воеточно-эл

линистической школы, находка 2 тыс. 
nарфянскнх документов (архава) 
2-1 вв. до н. э. (самые древнас nа
мятника шtсь~tенностн на террвт. Ср. 
Аз1111) освета.1и новы& стороны всто
риа Парфянского гос-ва. 
Важные открытия сделаны IОТАКЭ 

nри взучешш nамятников феодализ
ма: вnервые в Ср. Азии исс.~едованы 
средневековые караванно-торг. nути, 

apXIIT. П:ЗМЯТНIIКII. 
ЮТ АКЭ установила нет. тоnогра

фию, nровела nериодизацию разви
тия городов - Дахистана, Мешед
Мисриана, Парау, Мейхене (Меана), . 
Нисы, Пашана. Хурмузфарра, Куш
мейхана, Садвара, Дарагана, Фереб
ра (Фараба), .-\м у ля (Старого Чар
джоу) и др. 
Науч. открытия ЮТ АКЭ отражены 

в оnуб.lltкованных Трудах (т. 1-18) 
н Материалах ЮТАКЭ (вып. 1-3), 
монографиях 11 др. изданиях. 

Дж. Овезов 

ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ПАРТИИ 
ПРИ ЦК КП ТУРКМЕНИСТАНд -
ФИЛИАЛ ИНСТИТУТА МдРКСИ~ 
М~ЛЕНИНИЗМд ПРИ ЦК КПСС 
(ТФ ИМЛ). Создан по решенню ЦК 
ВКП(б) в сент. 1949,нмеет 3 секто
ра: истор1111 nартии, nартийного стро-
ите.1ьства, nеревода nроизведенай 
К.1аССИКОВ ~tapKCИЗMa·ЛCНIIIIIIЗMa; 

партийный архив. В ин-те действует 
pecn. координац. совет по н.-и. рабо
та~! в области истории партии, пар
тийного строительства и группа содей
ствия из старых коммунистов - уча

стнаков становления Сов. власти и 
строате.1ьства социаmtзма в Туркме
нистане. Задача ан-та- перевод н 
изд. на туркм. яз. nроизведений 
К. Маркса, Ф. Энге.1ьса, В. И. Ле
нана. их биографий, документов 
КПСС; проnаганда идейного наеле
дая к.1ассаков ~tарксазма-ленинизма; 

разработка истории КПТ, воnросов 
nартийного строительства, пробле~t 
ленинской нац. по,,нтиюt н интернац. 

восшпания; координация н.-и. работы 
в об.1астн истории Компартии pecn. 
н nартийного строите.1ьства, в иссле
доваюш npoб.'le~t. разрабатываемых 
И.I\\Л nри ЦК КПСС. 
Сектор nартайного строительства 

обобщает опыт органнзацвонно-nар

тийной работы, формы и ~tетоды пар-

тв й tюго руководстuа нар. хоз-вом, 
соцtш.1ьно-ку.1ьтурным развитнем и 

общсственны~ш организациями ТССР. 
Сектор nеревода классиков ~tарк

свзма-леюtнвз~tа в 1971 завершил пе
ревод 11 11зд. 35 оси. 11 10 дополнитель
ных то~юв 4-го взд. соч. В. И.Ленвна, 
осуществил nеревод и изд. оси. 

работ К. Маркса и Ф. Энгельса: 
«Капвтал:о, «Теория nрttбавочной сто
имости», «Антв-Дюрвнг:о, «Нищета 
фtiJ!ософив:о, «Диалектика nрвроды», 
«Святое се~tейство:о, «Избранные 
ПIIСЫ!а:о 1! др. 

В nартархнве хранятся ценнейшие 
доку~tенты, отражающие полвтвч. н 

органнзац. оnыт pecn. nартийной ор
ганttзащш. 

ТФ ИМЛ за 1949-80 издал о:Очер
Юt истор1111 Коммуннетической пар
тии Турюtенистана:о (Ашх., 1961; 
2-е нзд.- Ашх., 1965); ист. очерк 
«Ко~t~tунвстичесt<ая партия Туркменн
стана в борьбе за построеиве соцва
.1вз~ш и nостепенный переход к ком- . 
муниз~tу:о (кн. 1-я.- Ашх .• 1978) и др. 
Для развития неторико-партийной на
уки важны монографические иссле
дования: «Большевики Туркмениста
на в борьбе за власть Советов 
(1917-1918)».- Ашх., 1961; «Полити
ко-восnвтательная работа Комnартии 
Туркменистана в 1959-1965 гг.». -
Ашх., 1971; о:Средазбюро ЦК ВКП(б). 
Вопросы стратегии н такпtкв:о. -
Ашх., 1975; и др., в к-рых на 
богатом материале показаны осу
ществление <1еНИНСКОЙ нац. ПОЛИТИКИ 
и строительство нац. государствен

ности. Готовятся работы по nробле
~tам развнтого социализма. Исследу
ются жизнь и деятельность nартий
ных организаций pecn., их борьба за 
успешное выполнение ист. решений 
26-го съезда КПСС, 22-го съезда 
КПТ, руководящая роль партин в 
строtпе.1ьстве коммунизма на совр. 

этапе. · 

Важное направление в работе фи
лиала - ко~tn.1ексные регнональные 
всс.1едов~ння, проводящиеся совмест
но с ин-та~ш исторви nартин nри ЦК 

комnартий pecn. Ср. Азии 11 Казах
стана: «К социализму, минуя кашtта
лизм (о nереходе к социализму рес
пубтtк Средней Азвв и Казахстана)». 
-1'vl., 1961; «1-la nути к развитому 
социализму. КПСС в борьбе за уnро
чен не и развитие социализма в Сред

ней Азин и Казахстане (1938-1958)~. 
- Ташкент, 1966; «История коммуюt
стнчесюtх организаций Средней Азии~. 
- Ташкент, 1967; н др. 
В ТФ ИМЛ д•1Я нзучения nрактн

юt nартийной работы используются 
методы конкретных социологичесюtх 

нсследованttй по актуальным проб.1е
мам nартийного строительства. Из
даны сб.: «СОЦ!IОЛОГИЧССЮiе ИССЛедо
ваНИЯ работы партийных организа· 
циlt» (Ашх., 1980) и «Партиiiные ко
мнтеты и ~tестные Советы:о (Ашх., 
1982). 
ТФ ИМЛ участвует в nодготовке 

Ин-том марксиз~tа-.1енинизма при UK 
!(ПСС МНОГОТО~IНОЙ «ИСТОрИИ !(ом
~IУНИСТIIЧССКОЙ партии Сове:rского 
Союза» и др. изданий. 
Актуальные пробле~tы исторшr 

nарпш неследуют Р. М. Каррыева, 
Б. Д. Эльбаум, К. В. Атемасов. В. С~ 
Горюнова, Б. Жур~tе11ек. Боль.шоi1 
вклад в изучение истор1111 КПТ внес
ли А. !(аррыев, Ш. Ташлиев, А. Al. 
Росляков, А. Реджеnов, К. Я. Анна
кулиев, К. Байрам~tурадов, Д. И. 
Еременко, в перевод nроизведеннit 
1\Лассиков марксизма-ленинизма 

А. Аннануров, А. Хыдыров, С. Бай
риев, Х. Дурдыев и др. 
В ин-те собран рукописный фон}Jj 

воспоминанttй, ведется специализиро
ванная библиографичесt<ая картотека 
по истории КПТ. 

А. А. Росляков, Б. )КурАrенек. 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТУРКМЕНСКОй ССР 

дШХдБдДСКИА НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ 
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ 
им. С. М. ДУРСУНОВОА органи
зован в 1929 11 назывался Хи
мико-бактериологическим ин-том; в 
1931 nереюtенован в Санитарно-бак
териологич., в 1934- в Туркм. ин-т 
~шкробиологии 11 эпидемиологии, в 
1955 - в Ашхабадский НИИ эпиде
МJюлогюt н гигиены. 

В первые годы ин-т возглавляли 
выдающиеся сов. микробиологи В. В. 
Сукнев, В. Д. Тимаков, с деятельно
стью к-рых связаны проводившисся в 

ин-те фунда~tентальные исследовання 
по борьбе с холерой, чумой, тифами. 
Под их руководством nолучены дан
нwе о nрироде бактериофага, этиоло-

гии дизентерии, выявлены авизуаль

ные формы щн<робов. 
В 1930-33 сотрудюtюt ин-та участ

вуют в ко~шлексных экспедtщltЯХ АН 
СССР в Мургабсi\ОМ оазисе по борь
бе с малярией, брюшным и сыпны~t 
тнфами. Ин-т разрабатывает и орга
низует выnуск высокоэффективных 
вакцин протнв брюшного тифа, на
чинает nроизводство противокоревоi~ 
сыворотки. 

Изучена профилактика малярии~ 
зоонозного кожного леitшманttоза. 
(М. Шахсуварли, П. А. Петрищева, 
Г. А. Правиков, С. М. Дурсунава 1~ 
др.). Распространение :шкилостомоза 
обусловило необходимость выявления 
поражениости нас. · этой гтtстной ин
вазией (И. В. Силантьев, Ф. Ф. Con-

--- ~ 



рунов 11 др .). В 1941-45 coтpyдНIIKII 
ни-та раэрабатывал11 средства 11 мето
ды npoфiiЛЗKTIIKII ЭШIДСМIIЧССКIIХ за• 
болеваннii, нздаоалн труды no серо
логнчеСIШМ методам днапюсп1юt сыn

ного тнфа (В. В. Сукнев, А. М. Улн
сl\о), введрЯ•lll в nраl\тнку созданную 
в 1111-те тетравакцнну nротнв юlшеч

ных ннфекцнй. 
Целенаnравленная работа, nроводн

мая нн-то~t сов~tестно с органа:.~н 

здравоохранемня no nрофнлактнке 11 
борьбе с инфеiЩIIОНИЫМII болезня~ш. 
ЛОЗ!iОЮtЛа К НаЧ . 50-х ГГ. CНIIЗIITb ЧIIC· 
,qo случ;\ев заболевания брюшным тн
фе~t. о~трьвш кишечtiЫ~tи шtфекшtя· 
ми, .111КВ1tд1tровать дttфтерию и маля· 
р11ю каl< массовые ннфе1Щ1111. В 

1954 nрн ни-те создан отд. гнгнены, 
расшнr~ны вирусологнческне 11 пара· 

знто.1оrнческне нсследовання в обла

стн гнГIJены труда, водоснабже

ння, nнтан11я, обезврежнвання ко~оlу· 
нальных отходов. В результате раз
работаны реко~tендащш по ращю
на.1ьноil орга1шзацш1 режшюв труда 
11 отдыха в условнях жаркого К•111· 

мата (Б. Г. Багнров, Н. В. Карташе
ва), нормнрованшо nнтания (С. Г. 
Ягодннская, Т. А. Соколова н др.), 
школьной гигнене (Х. И. Ку.~нев), 
детской н~tмунологiш (Л. И. Аване
сова н др . ), коммунальной гнп1ене 
(Е. М. Дашкова, С. А. Алахвердянц, 
Р. А. Агаджанов, Л. Ф. Авнлова). В 
областн мед. nаразнтологнн пзучает
ся значенне жгупшовых в бнолопш 
возбуднтеля а~tебназа (М. Ф. Мнзrн
рева 11 др . ). Исследуются брюшной 
тиф 11 днзентерия (А. В. Васнльева, 
Е. Г. Стеnанян, Е. С. Поnова, И. П. 
Гальnерин н др.). Вирусологнческне 
исследования (Л. М. Алхутова, Ю. В. 
Скавинскнй, К. Н. Стеnанова, Н. В. 
Кнселева) выявляют эффектноность 
вакцин nротив лнхорадкн КУ (квннс
лендская лнхорадка) 11 антнгены вн
руса геnатнта . 

Проблема юtмунолог1111 органнзма 
прн детск11х ннфекцнях нзучается с 
)'ЧеТО~I ВЛНЯНIIЯ ар11ДНЫХ КЛШ13ТIIЧ . 

факторов (Л. И. Арутюнов, С. И. 
Фом н на, Р . Т. Мангасарова и др.). В 
СВЯЗJI С IIIITCHCIIBHЫM ОСВОеННеМ ар11д· 

ных террнт. nод пром. 11 с.-х. nронз

водство 1111-т проводнт исследован11я 

no эmще~шолог1ш зоонозного кожно
го леitшманJюза (Е. Н. Поннровскнй, 
А. Б. Караnетьян 11 др.}. 
В 1974 в 1111-те создана аллерголо

ГIIЧСС!iая лаборатор11я (С. Н. Куnрия
нов, И. В . Герниг-Галактнонова н др.) . 
Собраны н оnубликованы материалы о 
раст. аллергенах. 

Ин-т nроводнт нсследован11я по 
профнлакпше острых кишечных за· 
болеваниit (К. А. Шаферова, В. И. 
JОмаева И др.), ТОКСIШОЛОГИII neCTII· 
щщов (Е . Б. Фрндыан, Т. А. Незнфи, 
Л. И . Кожушная 11 др.). 
За 1929-79 нн·т nодготовнл 8 док

торов 11 53 кандндата наук. За ycne-
25• 
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·:ш в развнтнн мед. наукн, в подго
товке высококваmн!нщнрованных кад
ров 11 в связ11 с 50-летllем со дня ос
иоеа1111я 1111-т награжден По•1стной 
гра~10тоi1 Презид11ума Верх. Совета 
ТССР (1979). 

Б. Г. Баmров 

ТУРКМЕНСКИй НАУЧНО-ИС· 
СЛЕДОПАТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ 
ТУБЕРКУЛЕЗА (ТНИИТ) создан в 
1962 на базе респ. противотуберку
лезного диспансера в Ашхабаде .. Это 
главный научио-консультативный 11 
OpГaiii/ЗaЦHOIII/O-~teTOДИЧ. центр, ОКа

ЗЫВаЮШIIЙ помошь лечебно-профипак
тнческим у••реждения~J по оргаииза· 

цин в респ. протнвотуберкулезноil ра· 
боты. 

Оси. науч. направлення: эпиде~шо
ЛОГJIЯ туберку.1еза, острых 11 хронн· 

ческих неспецифнческнх заболеваний 
органов дыхания, совершенствование 

орrанизацнонных фор~t фтизиатриче
ской 11 пулыюнологической помоши 
(Д . Н . Непесов, Ф. Р. Рашнтова); 
~шкробиология туберку.1еза н неспе
цифических заболеваний органов ды· 
хаиия, развитие бактерио.1огнческих 
методов исследоваНIIЯ 11 диагностика 

заболеваний легких (А. М. Хщtа-Ле· 
~tншко, Г. I-1. А~tаиова); ишtуно.~огия 
и генетика туберку.1еза и неспецифи
ческю: заболеваннil органов дыхания, 
нзу•1ение патологнчесю1х nроцессов, 

процессов заж11в.1е1111Я на эксnернмен

тальных моделях (Б. Р. Рах~tетов); 
диагностика, особенности клинию1 и 
дифференциа.1ьно - диагностические 
проб.1е~tы nри туберкулезе 11 бронхо
легочных заболеваниях несnецифиче
скоil этиологш1 (Т. М. Ким}; натофи
зиология дыхания 11 кровообращения, 
бнохим. основы реактивностн nри ту
беркулезе и неспецифнческ11х забо· 
мван11Ях органов дыхюшя (С. О . Ове
эов, А . А. Ахундов); терапевтические 
и Хltрург11ческне ~tстоды лечення за

бо.qеваний органов дыхания спецll
фической и неспец11фической этнoлo
rllll (0. Т. Тачев}. 
Ин-т СОСТОНТ НЗ 4 ОТД. ( 1982): Ор· 

rанизацнонно-днаrностического (к.1И· 
нико-днагностическая, биохюt., щJк
робиол., nатофизио.1., пато~tорфО.1О· 
гическая лаборатории}; научно-к.~ини
ческоrо (клиника на 400 коек с от-
делениями легочно-диаrностиче-

СКIIМ, двумя леrочны~ш. детскнм, 

урологнческим, костно-суставныы, x.ll· 
рургнческнм); анестезио.qого-реанюtа
ционного и дисnансерного. 

В 1966-70 JIH·T, ВЫЯСНJIВ ЭПИдеМJIО· 
,,огню туберкулеза в респ. (1962-65), 
в ко~tплексе с НИИ туберкулеза со· 
юзных pecn. 11 Центр. НИИ туберку· 
.~еза М·ва здравоохранения СССР 
JIЗЬICКIJBaЮT МеТОДЫ npoфилaKTJIKII, 
лечення туберкулеза 11 совершенство
ваJIIIЯ nротивотуберку.1езных меро
приятнй. 

ТНИИТ руКОВОдi/Т DHCдpeJJJICM В; 
практику 11ау•1. достижеtшй, обеспечи
ваюших эффеi<ТIIDJюсть противотубер· • 
кулезных мероприятиil. Ежегодив во• 
всех областях респ. 11н·т проводит се· 
~шнары, совешання по усилению про-

тнвотуберкулез!IЫХ мсроприятнil, осу· 
шесrе.1яет нентрализованный конт· 
роль за nравильиостью диагностики. 

11 ЛеЧеiii/Я ВПервые ВЫЯВЛСIIJIЫХ ВОЛЬ·· 
ных туберкулезом н· за paGoтoti обла- · 
стных кураторов. 

В 1970 совместно с ЦНИИ тубер
кулеза М-ва здравоохранения СССР · 
составлен комnлексный nятилетннА· 
план подготовк11 науч . кадров и улуч

шеНIIЯ ПрОТI/ВОТуберкуЛеЗI/ОЙ ПO~JOШJf• 
нас. СССР. 
На базе ин-та деi1ствует кафедра 

туберкулеза ТГМИ. 
В 1962 оnубликованы материалы· 

научно-практическ11х конференций, се
минаров, те~tатнческие сб. и ыетоди
ческне пособия, в т. ч . 110 раннему· 
выяв.,ению туберкулеза в условиях· 
ТССР. no органнзащш и проведенню· 
бактериологических исследований пр11 
туберкулезе, по организации борьбы· 
с туберкулезом у детей и nодростков,. 
ранне~tу выявлению ~tочеполового ту· 

бер~;улеза в Турюtенистане 11 др. 
. Исследования ТНИИ туберкулеза н· 
внедрение его реко~tендацнй в прак
тнку здравоохранення способствова
лн снижению заболеваемостн и смерт
ности нас. pecn. от туберкулеза. 

Д. Н. Непесов 

ТУРКМЕНСКИй НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ 
ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕй (ТНИИГБ)• 
органнзован в 1932 в Ашхабаде, де· 
1964 - Н.-11. трахо~tатозный нн-т. 
ТНИИГБ - научно-~tетоднч. центр
респ. по борьбе с инфекционными 11 
оnасными заболеваниям!! орrана зре
ния (тpaxo~10il, острым эnнде11111Чесющ 

конъюнктив11то~. глаукомой, катарак
той 11 др.), готовит кадры &фталь~tо· 
.1огов. В 1933-4 1 в Мары работал 
филиал ТНИИГБ. ' 
ТНИИГБ научtЮ·nрактичесtrое 

учрежденне с дву~1я от д.- клиннче· 

'Ученыс-офта~"Iь:о.ю:юrн оСiсужззют рез}".1ь
таты 111"'..1C.].OB3HIJЙ. 

1 . 
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CKH~I Н Н.·Н.; задача KmiiiHKH - .1('. 
чебно-оздоровнтедЫ!ЗЯ р:збота. Рабо
т:~ют :1~1будаторные н ст:~цнонарные 

KaUHIICTЫ, ОUЪСДIIIIЯЮЩНе 4 ОТ;J.СЛС· 
ння: г.1ау1шмное, хнрурt·нчсское, вн

русных з:збодсваннii н детское. 1-1.-н. 
деяте.1ыюсть сосредоточена в б l<руп
ных ОТд.: Гд:З)'КО~IЫ, MIII\(JOXH(J)'pГHH 

г.1:зза, з:~бо.1еван111i роговой оGо.1очю1 
г.1аз:з, н:зучно-органнзацношюм, дабо
р:зторном н охраны зрення дстеii. 
В ин-те р:зботают 2 доктор:з н 18 

к:знзндатов ~1ед. наук ( 1982). 
ТНIIИГБ - регноналыюе науч. уч

режзснне Ср. Азш1. Прнказамн м-в 
здр:звоохранення СССР н ТССР прн 
ин-те органнзованы центры: оф
та.1ыюонкодоп1ч., обслужнвающнй 
Турю1., Таджнкскую и Кнргнзскую 
ССР, ~шкрохнрургнч. - всю Ср. 
Азню, 11 травм:зто.1огнч.- ТССР. 
В довоенные годы нн-т Оl\азывад 

ЛО~!ОЩЬ В COЗДaHIIII 11 ОборудоВаНИН 
r.1;;;,ных кабннетов в по.1нклнш1ках, 
Г.1аЗНЫХ ОТ д.- В UОЛЬНIЩаХ раiщеНТ• 
ров н городов ТССР. К 1940 отряды 
врачей-офта.1ыюдогоn, сотрудннков 
ин-та н пригд:зшенных спецнатtстов 

из братскнх респ. нзучнлн распрост
р:зненность н I(ЛIIJШческне особснно
стн г.1азных заболеваншi, разработа
лн эффектнвные консерватнвные н 
оператнвные методы .1ечення трахо~1ы 

11 др. болезнеi1 органа зрення. 
Б ПОС.1СВОСННЫЙ перНОД, BC.1eДCTBIIe 

интенснфикащш н.-н. и лечебно-оздо
ровнте.1ьных работ, н н-т к 1955 до
бн.1ся .111КВ11дацнн острого эпнде~шче
ского KOHЪIOHKТIIBHTa. СоцнаЛЬIЮ· 
бытовая болезнь - трахома, лрнчн
нявшая тяжкне страдання народу в 

теченне веков, нскоренена к 1962. 
Ин-т поддержнвает науч. связн с 

ведущнмн однопрофнльными уч
режзення~ш СССР - Всесоюзны~1 
НИН г.1азt1ых болезней, Московскнм 
нии г.1аЗIIЫХ бо.1езней Н:\1. Г. Л. 
Ге.1ы1го.1ьца, Одесскнм НИИ глазных 
болезней н тканевой терашш им. 
В. П. Фн.1атова, н науч. учреждення
ъш ТССР. 
На базе ТНИИГБ работают две 

кафезры г.1азных бодезней ТГМИ н 
функцноннруют два научно-мед. об
щества офталыю.1огов (респ. н Аш
хабадское обл.). 
Науч. сотрудники ТНИИГБ участ

вуют во всесоюзных, межресп. съез

дах, коwференциях, сессиях, снмпозн
У~Iах офталыю.1огов. В 1945 проведен 
съезд офта.1ЫIО.1ОГов Туркмеинстана, 
в 1978 в Ашхабаде состоялся 1-й 
съезд офтальJо~ологов респ. Ср. Азии 
11 Казахстана. 
Сотрудннкн ТНИИГБ опуб.'!нкова

лн бо.1ее тысячи науч. ст., 16 сб. на-
. уч. трудов, 14 монографий, свыше 

30 ~1етодическнх пособий, офор!>!И.1И 
бо.1ее 40 изобретений и рацион.а.1иза
торскнх предложений ( 1982). 

С. К. Каранов 

ТУРКМЕНСКИП НЛУЧНО-ИС-
СЛЕДОВЛТЕЛЬСКИИ ИНСТИТУТ 
НЕВРОЛОГИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ 
(ТНИИНиФ) - стареiiшее мед. н.-н. 
учрежденне ТССР. Органнзован в Аш
х:~баде в 1927 н назывался 
Турк~1. ин-т фнз. методов лечеиня. 
В 1933 реорганнзован в Ин-т невро
ЛОГIШ н фнзнотсрашш, на базе к-рого 
р:1звернута к:1федра нервных болез
ней ТГМИ. 

Осн. науч. направлення - невроло
ПIЯ, фнзнотераnня н курортологня. 
Ин-т - н:~учно-практнчсское учреж
деинс н н:1учно-методнч. центр респ. 

по 01\азаиню нас. неврологнческоi1, 

фНЗIIОТераnеВПIЧеСIШй 11 С:1Наторно-
1\урортиой ПОМОЩН. 
Ин-т нзучает клнмат н курортные 

богатства Туркменнетава для исполь
зовання в лечебных целях, нееледует 
забо.1евання нервно\1 снсте~1ы в раз
резе 1\раевой патолог'lн, разрабатыва
ет методы нх днагностики, лечення 11 
профнлактнкн, внедряет в практн
ку ктшнчсского н санаторно·l<урорт

ного .~еЧеИНЯ. 

В Ве.1. Отеч. во\шу ин·т органнзо
вал неврологнческую н нейрохнрур
ПIЧеСI<УЮ помощь ранены~! воннам 

Сов. Армнн. 
В НТОГе MHOГOЛCTIIJIX НССЛедова1111ii 

улучшены методы днагностшш н ле

чешlя неiiробруцеллеза, обеспечнвшне 
сш1жеш1е чнс.~а случаев забо.~евшшя 

(Е. И. Тараканов, Б. Л. Смнрнов, 
М. А. Лысенко, Н. В. Гончарова, 
Б. Л. Штеiiнгауэр). 
В 50-60-е гг. ин-т исследовал физ. 

н кдю1атнч. факторы местных l<урор
тов С целью НСПОЛЬЗОВ:1НIIЯ НХ ПрИ 

сердечно-сосудnетых н неврологнче

СЮIХ заболеваннях, изучал курортные 
ресурсы респ., месторождеиня лечеб· 
ных грязей 11 ~шнеральных вод, пере· 
пектнвных для курортного стр-ва или 

нспользоваш1я в местных лечебио
профнлактнческнх учрежденнях 
(\-\. М. Аш1а~1урадов. И. Г. Оксеннч, 
1-1. Я. Мягков, 10. В. Чернявсl\ая и 
др.). 
Сотрудншш нн-та разработали ме

тоды лечення забо,1еВ:11ШЙ нервной 
снетемы на курортах Арчман, Молла
Кара и Фирюза (В. А. Кривоногов, 
10. А. Крестшшн, Ж. В. Прусакова, 
А. Ф. Февралева, д. Г. Аманов, Г. А. 
Обухова н др.). 
Проведевы науч. и клнничесl\ие 

нсследовання по нзученшо, освоению 

н практнчесl\ому прнмененню мние

ральноil воды «Ашхабад» (В. А. Крн
воlюгов, Л. Н. Капарова, А. Ф. Уви
на, Н. И. Николаева, Л. В. Аннагель
дыева). В резу.1ьтате по предложе
ЮIЮ ин-та в !>!естечке Берзенгн фуик
ционнрует типовая бальиеолечебюща. 
В 70-е гг. нн-т работает над проб

лемой сосуднстой патолопш голов
ного мозга в условиях Туркменистана, 
изыскивая методы профилактнки н 
,,ечеиня сосудистых катастроф. Раз· 

работаиы МеТОДИЮI nрнмеИ~НИЯ У-1ЬТ· 
развука, игло- н бальнеотераnии, ас

пнрнн- н эуфнлтш-электрофореза пр11 
данных заболеваннях, методнка дис
пансернзащlll иеврологнчес1шх боль

ных, nрофн.1а1пнкн метеотроnиых ре
акций прн церебральноii сосудистой 
пато.1огш1 н др. (В. Я. Власова, В. А. 
Крнвоногов, Л. М. Захарова, А. Ма
~шсв, Д. Г. Агаханова, Е. А. Шма-
1\ОВ:1, Н. А. Анн:~клычсва, Т. А. Алек
сандрова н др.). 
Исследуются эпидемнологня 11 KШI· 

IIIIЧ. полиморфнз~1 наследственных 
з:~бодеваннii нервноii снетемы в pecn., 
воnросы соматоневрологнн. 

Результаты науч. IICCЛeДOBaiiiiЙ 
обобщены в 15 томах трудов нн-та, 
3 до1порских н 19 1\андидатскнх днс
сертацнях coтpyдlllii\OB, сб. ме1"Од11че
СIШХ IIIICтpyкцllii И РЕ11\0~1еИдаЦ11Й 
(1982). 
Ин-т оказывает высокОI\Валифнцн

рованную стацнонарную лечебную 11 
амбулаторно-консуJJьтатнвную nо
мощь ле•1ебно-профнлактнчес1шм уч
реждеШIЯМ респуб.111КН. В HII·Te ра
ботает 22 науч. coтpyдlllll<a, в т. ч. 
7 каидндатов иау1\ ( 1982). 
Ин-т обучает врачеil-невропатологов 

(нn рабоч11х местах 11 в интернатуре), 
1\адры ер. мед. работинков по фНЗIIО· 
терашш, лечебному массажу. На ба
зе ни-та работает 1\афедра нервных 
болезней тгми. 

Н. М. АннаАrурадов 

ТУРКМЕНСКИй НЛУЧНО-ИС-
СЛЕДОВЛТЕЛЬСКИП ИНСТИТУТ 
КОЖНЫХ БОЛЕЗНЕй (ТНИИКБ) 
открыт в 1932 н назывался Турю!. 
н.-н. кожно-венерологич. нн-т, с 1964 
- Туркм. НИИ кожных болезней. 

Ин-т состоит нз 3 отд.: организа
щюнно-~!етоднческого, дер~1атолог11· 

ЧеСКОГО С IШЖIIЬIM Н МИКОЛОГИЧеСЮIМ 

отделеинямн, венерологнческого с си

филндологнчеоюlм н гоноре\шы~1 от· 
деленнями. 

Ин-т разрабатывает меры борьбы 
и ЛJ1квндац1111 сифнлнса, гонорен, 1\ОЖ· 
ного лейшмаююза, грнбl\овых з:зболе· 
ваннii, профессноиальных дер~1атозов 
н др. Осн. науч. наnравлення: орга
ннзащiя борьбы с веиернческнмн бо
.1езнямн, дер~!атомнl\озами, дермато· 

замн н др. 

Решенне~1 науч. совета по дер~!а
тологшi н венеролопш АМН СССР 
( 1981) на ТНИИКБ возложена функ
цня головного учреждення по wзуче

нню паразнтарных дерматозов, в т. ч. 

1\Ожного леiiшманноза, в СССР. 

В 1932-40 отрядноэкспедlщlюнным 
методом изуча.111 вопросы эпндемно· 

JJOГIIII н распространення венернческих 

и заразных кожных болезней, прово
д11.111 мероnрнятня по их профилактк
ке. С 1941 совместно с работншшын 
общемед. сет11 села перешли к 
плановоi1 работе. В 1941-48 боль-



шос nнюtашtс уде.~я.1ось профнлактн· 
ке грнбковых забо.lсва.tнit. 
В 50-с гг. нн·т разрабатывает 4 осн. 

краевые проб,lе~tы: кожный лсi'rшма· 
llltoЗ. rpllб!iOIIЫC болезнн и борьба с 
нюш, борьба с венернчесюt~tн бот~з
ня~tll, в.1няшtе жаркого кдюtата на 

кожу н кожные бодезни. 
Выяв.1сны два тtша кожного деitш· 

маtшоза в СССР - а11тропонозный н 
зоонозныl1 (П. В. Кожевников, 1-1. И. 
Латышев, 1-1. В. Добротворская), от
работаны ~tодедн эксnерюtента.1ыtоrо 
кож1tого леitш~tанноза, разработаны 
н внедрены новые ~tстоды дечення 11 
nрофнлакт1tчссю1е пр1ШIIвки (Н. Ф . 
Родя1шн, М. Э. Эрсшов, Р. С. Добр· 
жанс1<ая, А. А. Кузнецова, 1-1. М. Хан
ма~tедов, Х. Х. Хусейнова, Ф. Я. Xait
py.lнll) . Для nрофнлаl<тшш кож1tо· 
го ,1еitш~1ашюза нсnо.~ьзустся ~<уль
тура ВОзбуднтеля ЗООНОЗНОГО TIIПa, 
пред.1ожснная Н. Ф. РодякtiНЫ~I. Ре· 
зу.1ьтаты работ обобщены в моногра
фних П. В. Кожевннкова, 1-1. И. Ла· 
тышева, 1-1. В. Добротворской «Уче· 
нне о кожно~t леiiш~tаннозе:о (1947), 
Н. Ф . Родякнна «Вопросы ШIМУШI· 
тета н спеuнфнческой профнлактнкн 
прн бО.lСЗIШ Боровского» (1957), 
Р. С. Добржанекой «Туберкулонд· 
ныii кожный леiiш~tаюtоз:. (1964). 
Опубm1кованы работы Э. 1-1 . Черняк 
.:Актноныi1 J<ольuевой метод лечения 
снфн.~нса в сельсю1х условнях:о, Г. В. 
MepU.ll\lla «Моднфнкацня . реакuнн 
связыоання I<Омплемента с актнв1tоit 
сыворотt<оii ддя серод11агностшш сн
фн.111Са:о. 
Изучена грнбковая флора респ. 

(С. С. Арутюнова, Б. Г. Бслюш, А. П. 
Ба зыка 11 др.), разработан метод ле· 
чення грибковых заболеваний у де· 
тeii на летннх оздоровительных п.lо· 
шадках (М . Э. Эрешов, С. С. Ару· 
тюнова, Э. Ш. Санян 11 др . ). 
Науч . нсследовання нн·т проводит 

в ко~tплексе с uентр. 11 респ. НИИ. 
В нн·те работали дср~lатовснеро.~о

гн - А . П. Лавров, П. В. Кожев· 
ннков. Н . А. С~tородннцев, Н. В. Доб· 
ротворская, А. С. Чубарова, А. Н. 
Соколова, Э. 1-1. Черняк, П. А. Ду· 
бовсl\ой. 10. Н. Зai"tueв, Г. Н. Тро· 
зянu, М . Н. Шагалов, трудятся-Н. Ф. 
Родяюш, М. Э. Эрешов, Н. М. Хан· 
ма~tсдов, Р. С. Добржанекая 11 др. 

llн ·т 11здал 9 монографнi"1, 12 сб. 
«Вопросы красвоit дер~tатодогнн:о н 
"'Чстоднчес1ше ~1атерна.~ы по дерма· 
TOBCHCpOЛOI" JIII:t, более 20 JJHCTpyKTIIB· 
но·~1ето;шческ11х дoкy~teJJTQB н ок . 

1000 11ау•1 . СТ. (1982) . 
Н. М. Хан.11а.11едов 

ТУРКМЕНСКИй НАУЧНО·ИС· 
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИR ИНСТИТУТ 
ОНКОЛОГИИ (ТНИИО) создан в 
1963 на базе Ашхабадского об.1. oн
KO.lOГII'ICCкoro днспансера 11 называл· 

ся Турю1. НИИ рентгенологJJн, ра· 
ДIIO.lOГIJii 11 OHKOЛOГIIII. В 1969 пере· 
IIMCJJOвaн В Турк:о.t. НИИ OJJKOЛOГJ\11. 

. 
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THIHIO - науч. , оргашiЗЗЦtiОI\110· 
~ICTOДIIЧ. 11 KOIICYЛbTaTIIBHЫЙ UCHT)J 
рссп., ВЫПОЛНЯЮЩJJЙ фyiiKЦIIIJ респ. 11 
Ашхабадского обл. оtшологнчсского 
ДIICП<IHCCpa. 

Ин·Т COCTOIIТ НЗ ОТД. обще!J ОНКО· 
ЛOГIIII, ТОрОI<аЛЬНОГО, OHKOГIIHeKQ,lOГH· 

чсского, опухолеlt головы н шс11, ра· 
д11Ологнчсского, гематологнческого н 

кmiHIIКJI на 220 1\Оек. Структурные 
подраздс.~ення: органнэаuнонно·~lе· 
TГ,;(JI'I. ОТД . С ЭПHдe~IIIOдOГIIЧCCKJJM, 

дltсnанссрны~t. операuноJJно·ансстезио

.~огJJческн~l. рсанн~tацнщшым, эи· 

ДOCKOПIIЧCCICIIM, рснтrеНОДI\3ГНОСТ11Че

СI\ЮI, 1\ •liiiiiiKO·ДHaГIJOCTIIЧCCKHM, Па· 

TOГIICTOЛOПIЧeCKIJM OTдC,lCIIIIЯ~\11, бЛО· 
ко~1 га~t~tа·терапевтнческнх аппара· 

ТОВ, Ut'IIТpЗЛIIЗOBaнtiOii UIITOЛOГIIЧC· 
cкnii лабораторнеit 11 аптекоll. 
В нн-те 48 11ауч. сотрудннков, из 

IJJIX 2 ДОIПОра Н 12 каНДIIДаТОВ Мед. 
наук ( 1982). 
В 111\·Те 11ЗУ 113ЮТ ЭП11де~!110.,0Г1110, 

.~счеш1е и днагностнку злокачествен· 

IIЬJX опухолеii пищевода, KOii<IJ, поло· 
стн рта, ~tолочной железы н др. с 
uс,1ью разработкн ~1етодов профи.~ак
тнкн, науч. OCJIOD opгaiiJIЗaUJIJI ПpOTJI· 

вораковоl1 борьбы с учето~1 кpaeaoll 
патолопш (В . И . Плотннков, С. К. 
Нурягдыев, Р. Ч. Джораев, А . С. 
Максю1ещ;о, А. И. Аронски!J, Г. М. 
Нуш1аев, Р. И. Базарова, В. П . Ше· 

TIIHIIHa 11 др.). Пр11 лeчeHJII\ OHKO•lOГII
ЧeCКJIX бОЛЬНЫХ IIСПОЛЬЗУЮТСЯ ДО· 
сп1женвя в области хврургнн, pa-
ДIIOЛOГJIII, ПрЮiеНЯЮТСЯ ПpOTIIBO· 

опухолевые лекарственные пре· 

параты. Внедрены .1азеротераш1я 
опухолеll 11 др. эффект11вные ~1етоды 
ЛСЧСНIIЯ ~11\0ГJIX •lOKaJlltЗaЦIIJI рака 11 
предраковых забо.1еваннii. Ин·т ока· 
зывает практнческую по~tощь орга· 

на~t здравоохравения на ~1естах. Си· 
сте~1атнчески в об.1аств рссп. выез· 
жают бр11гады спеuнатtстов ин-та, 
К·рые контро.1вруют деятельность он· 

колоп1чССКJIХ дисnансеров н кабttне
тов, консульп1руют больных. 

Подготовка иауч. кадров осущест~ 
вляется через аспнрантуру го.1овных 

11н-тов, Всесоюзного науч. онкодоги· 
ческого uснтра, Ленинградского ин-та 
онкодог1111 юt. Н. Н. Петрова 11 др. 

Д. Бельниязов 

TYPKJ\1EHCKИR НАУЧНО·ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИR ИНСТИТУТ 
ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ МАТЕРИ И 
РЕБЕНКА( (ТН И ИОЗМttР) органнзо
ван в 1979 на базе Респ. кmlннче
скоii детской бо.1ьющы. 

Науч. нсслсдоnаш1я 1111-т проооднт 
по 2 проблсмам: возрастные ocoбcн
JJOCТII деТСКОГО OpГЗIIJIЗ~ta В 110p~te 11 
патологнн; нау•r. OCIIODЫ охраны здо

ровья Матерн 11 IIODOpOЖДCIJHOГO. 

Осн. науч. напраn.1е1111Я: 11зученнс 
DЛIIЯHIIЯ на OpГaiiJIЗM MaTepll 11 ребСН· 
ка пронзводствсtшых факторов, быта 
11 ~\НОГОдеТНОСТI\ D ycдODIIЯX арНДIIОЙ 
зоны ТССР; мед. н соuнально·гигJJе· 
IIII'ICCIШe проблс~•ы матерн11ско1J и дет
ской C~ICpTHOCТJI В Ж<!рi<ОМ ICЛJJMaTC 
рсс11.; 11зучсн11е острых и хрон11ческнх 

болезнсii органов дыхаш1я у детсit с 
у•1ето~1 к.1вмап1ч . услоощi; оказание 
OpГai\JIЗaUJIOI\IJO·~ICTOДIIЧCCKOЙ 11 прак· 
тнческоl1 по~ющв лечебно·профнлак
ТIIчсскюt учреждеиням с целью CIIII· 
жсння ~•атер1шскоlt 11 детскоlt с~tерт· 
IIOCTII, ПОВЫШеllltЯ эффекТJIВНОСТI\ 11 
качества лечения. Ии·т провод1п не· 
следоваиия группы высокого рнска 

псрtшатадЬI!ОЙ патологнн ( 1980-82). 
С 1982 нееледуется влвяш1с факторов 
внешиеll среды на появленве aнщla· 
•lHii в развнт1111 пдода 11 новорожден
ного (Б. Б. Падьванова, Т. М. Лв
хачева, Л. В. Лазеева 11 др . ). Изуча
ются острые пневмоюш у детей -
са~1ая частая прнчнна тяжелых эабо
.1сваюнi 11 высокой с~1ертност11 ново· 
рожден11ых н детеii первого года 
ЖНЗI\11 ( 198 1-83), ЭТIIОЛОГIIЧеСКаЯ 
структура острых пнев~юнвll у де
тсil в к.111~tатогеогр. зове ТССР (А. М. 
Ва.~яева, С. Б. Джу~tадурдыева, 
В. В. Кузы1енко, Л. Б. ,Заяквна и др.). 

В вн·те работают 3 доктора 11 12 
кандндатов наук ( 1982) . 

Ин·т сотрудничает с НИИ эшtдe
~tJJO.lOГIIII 11 ~1нкробиологш1 нм. Н. Ф. 
гa~la.lCJJ, ВrесоюзнЫ~I нии грнппа 
М-ва здравоохранення СССР по во
прос:t~l. связанным с выявленне~1 pomr 
МIIКОПоlаЗМОЗа Прн фop~lllpOBa\111\1 ОСТ
рЫХ пнсв~IОШIII у детей разного воз
раста в ТССР 11 определенне~t значе
IIIIЯ вврусов грвппа пр11 острой пнев

~10111111 у новорожденных н детеit пер
вых •1еТ ЖIIЗHII . 

В ив·те обучаются студенты .1е
чебного н педватр11чсского фак. 
ТГJ';\И. На базе нв·та сфор~111рованы 
кафедрЫ ДCTCKOJI XIIPYPГIIII 11 ГOCПH
TaolbHOii педнатр1111 TГMII. 
Ин-т оказывает оргаивзаuнонно·~!е

тоднческую, .1ечсбвую 11 консульта· 
Тltвную пщtощь практнческо~1у здра

воохраненню pecпyб.liiKII . 

Х. Аннаев 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖдЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА ПРОСВЕЩЕНИЯ ТУРКМЕНСКОй ССР 

НЛУЧНО·ИССЛЕДОВдТЕЛЬСКИR 
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК. В кон. 1930 оргаинзован 
Тур1о1. гас. нн·т науч. педагогнкн 

(ТПIНП), преобразованныii в Н.-н. 
вн·т ш•даг.огнческвх наук ( 19б5). 
В 30·е гг. ТГИНП, объед1111яя нан

бо.lее кв;~,,нфtщврованные н.·ll. с11,1ы 
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. pccn., nроnагаидировал, популяризи

_ровал, р:1зраб<1тывал пробле~1ы ы<~рк
·Систско-.lеНШIСКОЙ Пед<JГОГИКИ 11 ПCИ
. XO.lOГJIII, готовил науч. кадры, изда

ва.1 учебио·~lетоднческую •1Итсратуру. 
С 1939 ТГ11НП объединен с Ин-то~1 

· ПОIIЫШСНIIЯ КВЗ.lИфИКЗЦИИ учителеЙ, С 
1 авг. 1954, отдсm1вшись, стал на
зываться I-1.-1.1. ин-т школ М-ва нар. 
-обu:Jзов:Jния ТССР, с 1965-Н.-и. ин-т 
nc.J.:~гOГIIЧCCKIIX наук (1-\JIИПI-\). 
Оси. зад<Jчи ни-та: разработка проб

.ле~l обучения 11 восп1пания nодраста
юшего nоколения с учетом социаль

ного, культурного и научно-техн. 

npoгpecc<J, специфн•Iескнх условий 
· респ.; подготовка рекомендациii по 
I1СПО.1ьзованню в практнке достнже

·ний отечественной . науки; nроп<Jган
да научно·педагогнческнх знаний. 
Ин-т проводит нсс.чедовання по nроб
.ле~1ам совершенствования фор~!. мето-
дов 11 средств обучення н воспнтання 
ШKO.lbHIIKOB И ДОШКОЛЬНИКОВ. 

В 9 секторах ни-та труднтся 52 
·науч. сотрудника, в т. ч. 13 канднда
--rов наук (1981). 

Направ.1ення науч. нсследова-
·ннй: разработка психолого-педагоги
-ческих основ содержаю1я, методов н 

·>Средств обучення в условнях nо.1ного 
-осvщеста.1ення всеобщего обязатель
ноГо образования: проблемы повыше
·Ния эффективноста ком~IУЮIСПiческо
то BOCПIIT<IHIIЯ уч-ся; ДОШI\ОЛЬНОе 

-воспнт<Jнне в совр. условнях; пснхоло

го-педагогн•lескне проблемы профес
-с:ионз.lьно-техн. образовання. 

Сотрудю1к11 нн-та провели исследо
·вання по вопросю1 обучення, воспн
·тання 11 нсторнн нар. образования в 
респ., опубликованные в сер1111 «Тру
.ДЫ Научно-нсс.1едовательского инстн
·тута ШКОЛ», тe~\ЗTIIЧeCKIIX Сб., МОНО

·ГрЗфiiЯХ и брошюрах. 
В 1967-75 нн-т работал над проб

.ле~юй научно-педагогической подго
товки nерехода шко.'! респ. на новую 

JJpoгpa~вly обучення, составил новые 
:учеб. nрограм~1ы, провел экспернмеи
'ТЫ, опуб.1нковал ст. и научно-методн
ческие пособия в nомощь учителям 
Тlpll рзботе по новым nрограммам н 
:учебника~!. 
НИИПН руководнт работой по со

вершенствованню орнгннальных ста

бн.lьных учебников н nодготовке нх 
:к нзд., проводимой секцией учеб
но-методического совета М-ва про
•Свещення ТССР. Для обучения детей 
шести.1етнего возраста в подготови

•ельных к.1ассах ин-т готовит npo
:rpaм~IЫ, учебннки, nубликует мето
дики n.1аю1р0вания программнаго ма

-терна-lа. 

Ко.1Лектнв НИИПН изучает, обоб
шает и распространяет nередовой пе
дагогич. опыт, внедряет результаты 

науч. исследований. Для популяриза
!U.ИИ nередового педагогического опыта 

и внедрения его в пра·ктику школ 

НИИПН ежегодно проводит научно-

nрактические конференщш. Сотруднн
кн нн-та изучают состояние препода

вания 11 уровень знаннi1 уч-ся по 

учеб. дисцнnдннам. В итоге проверок 
разрабатываются реко~1енщщнн н ме
тоднческне пособия для учитслей по 
улу•1шенню качества преподавания в 

общеобразовательной школе. В ин-те 
nро11однтся работа по nовышению 
квалификации науч. сотрудников, 
к-рые в порядке соискательства вы

nо.lняют диссертационные работы, на

правляются на курсы повышения ква

лнфнкацшl н в аспирантуру прн 
ин-тах АПН СССР. 12 науч. сотрудин
ков 1-\ИИП!-1 зaЩIIТIIЛII ДIIССертащш 
на сонеканве ученоi'l степени кандида
та nед<Jгоп1чесю1Х наук ( 1970-80). 
К 50·летню н н-та ( 1931) Презндн

ум Верх. Совета ТССР наградил его 
Почетной гра~ютой. 

Р. Бердыев 

РЕСПУБЛИКАНСКИй ИНСТИ-
ТУТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
YLJ ИТЕЛ Ей (РИУУ) - ведущнil на
учно-~lетоднч., учеб. центр повыше
ния 1щейно-nо.1нтнчоской н профессll
она.lьной ква.1нфнкацнн педагогнче
СКIIХ кадров в pecn., находится в Аш
хабаде. Создан в 1931 в ведении Нар
ко~шроса ТССР (Турю!. нн-т nовы
шения квалнфнкацнн н заочноil под
rотовюl I<адров нар. образования -
ТИПКЗI-10). С 1939 ТИПКЗ1-Ю объ
единен с респ. педагогической лабо
раторнеl"l 11 под названнем Турю!. ни-т 
усовершенствовання учателей работа
ет nод руководство~! М-ва просвеще
ння ТССР. 
РИУУ занимается nодготовкой 11 

nереnодготовкой нац, nедагогнческнх 
кадров ТССР. В связи с осуществле
ние~! всеобщего обязательного началь
ного образования в респ. нн-т участ
вует в подготовке учителей для 
туркм. начальной школы, совершенст
вует nрофесснональную подготовку 
учителей начальных школ н 5-7-х 
классов; в Ашхабадском. Бахарден
ско~l, Геок-Тепинском и др. р-нах соз
даны краткосрочные курсы. Для ру· 
ководетаз !{урсамн 11 оказання им 

nрактической помощи nри ин-те функ
цнонирова.'lа выездная группа высо

кокваmlфнцнрованных работников 
нар. образования. В 19:31-32 в шко
лах респ. работало 3407 учителей, к 
1941 их число увеличалось более чем 
в 2,5 раза. 
Методнческая работа с учнте.1ЬСК11-

мн кадрами в довоенные годы ве

лась в оси. через школы. В кон. 30-х гг. 
образовано 20 районных школ повы
шения квалнфикацш1 учителей ( 1 937). 
С 1939, наряду с подготовкой н nе
реподготовкой педагогических кадров, 
ни-т разрабатывал вопросы школьной 
методнюr, составлял методические и 

учеб. nособия. В связи с введеннем в 
школах респ. обучения детей с 7 лет 
ни-т nересмотрел содержание учебно-

воспнтатсльного процесса, разработал 
програ~1~1ы, составил учсбншш д.1 я 
турю!. школ 11 ыетоднческне реко~lеll
дащш к нн~1. 

В 50-е rr. РИУУ - центр учебно
методнческоil работы в ТССР. В го
родах 11 paiioн<Jx создаются методн
ческне кабинеты, организуются меж- 11 
внутришкольные ыетодобъединения 

учителей, в школах-методн'lескне ка
бинеты 11 уголкн. Метод11ческой рабо
тоii на местах РИУУ руководит че· 
рез областные нн-ты усовершенство
вания учителей. 

В состав РИУУ входит 25 учебно
методнческнх кабинетов ( 1981). В 
1973 организованы две кафедры -
педагогшш 11 пснхолопш; в 1981 от

крыта кафедра общественных наук. 
Для учеб. занятнй в ин-те оборудо
ваны предметные н лингафонный ка
бинеты, лекционные ауднтортr, ук~ш
плектована научно-методическая биб

лиотека (40 тыс. эr<з. книг). На за
няпlях с учителями пропаганднруют

ся техн. средства обучения. 

Ин-т nроводит работу по nовыше
нию ндейно-лолитwческой, пснхолого
педагогнческоii 11 методнческоil под
готовки педагогических кадров, со

вершенствованшо их професснона.lь
ного мастерства. Сотрудншш РИУУ 
изучают, обобщают 11 распространя
ют передовой опыт р~6оты учителей, 
pyKOBOДI!Teлeii ШКОЛ, raбOTHIIKOB ДО· 
ШКОЛЬНЫХ 11 ВНСШI\ОЛЬ\1 >IX учрежденшi 
респ., оказывают 11~1 практнческую 

помощь, дают методические советы. 

Направляя деятельность nceil мето
дической службы респ., РИУУ обслу
живает бодее 38 тыс. учителей и др. 
работников снетемы просвещения . 
Фор~tы повышения I<Ва.чнdткацнн 

педагогических кадров при РИУУ 11 
областных ИУУ - "урсовые и семи
нарские заняп1я. РИУУ вместе с др. 
методическими центрами респ. орга

низует ме>Jшурсовую работу с nеда
гопlческнмн кадрами; в разных pair
oнax респ. проводит семннары-прак

тнкумы, чтение обзорных н проблем
ных лекций, днепуты по актуальным 
вопросам совр. nедагогика н частных 

методик. Ин-т организует передвиж
ные выставки педагогаческого пере· 

дового оnыта. науч. организации тру

да, ежегодно в янв. н авг. готовит 

и проводит раiiонные н rородсю1е ме
тодические совещания учнтелеil. Проб
лемы совр. организации обучения и 
восшпаюtя обсуждаются на респ. на
учно-практнческнх конференциях по 
вопросам нар. образования. 

РИУУ - постоянный участник 
ВДНХ СССР и ТССР. В помощь учи
телям ин-т ежегодно разрабатывает 
н рассылает на места методические 

рекомендации, проnаганднрует пере

довоil педагогнч. опыт. 

Д. Г. П лаксин. 



ОБЛАСТНЫЕ ИНСТИТУТЫ УСО· 
8ЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧИТЕЛЕИ 
обл ИУУ) учебно·методическне 
цеитры повышения llдеilно-политиче
скоil н профссснональноil квалнфика· 
щш псдагогнчесю1х кадров. С 1956 
созданы при всех об.1астных отд. нар. 
образов ;:ншя. 

Все облИУУ ю1еют учебно-~tетодн
чесlше кабинеты, число к-рых опреде
ляется КОЛ·ВО~I учеб. ДIIСЦIIПЛНН В 
Wl\ольно~t учеб. п.1ане. Занятия со 
слушатсля~ш курсов н се~шнаров про

водятся с у•1етом совр . учебно-воспн
тательных задач н террнт. условнй, 

с исnользованнем техн . средств обу

чения . Прн каждо~1 ин-те работает 
бllбЛIIOTC I\ a С ПСIIХОЛОГО·ПедаГОГIIЧе· 
CI\Oil н ~1етоднческой литературой. 

И11·ТЬ1 руководят методической 
работой в школах, дошкольных 11 
внешкольных учреждениях области, 
11зучают, обобщают и внедря
ют в практнку школ 11 др. детских уч
реждений передовые методы обуче
ИIIЯ И BOCПIITaHIIЯ С IIСПОЛЬЗОВаИI!еМ 

новейших средств, оказывают методн
чесl<ую помошь работникам просвеще
ння в са~10образованнн. Совыестно с 
методическими, и. -11. 11 учебио-педаго
rнческiiМИ учреждеиняын облИУУ го· 
товят н проводят педагогнческне чте

IШЯ, методнчес1ше совещания, науч

ио·практические коиференцнн, устра
нвают постоянно действующне или nе
редвижные выстав1ш, изучают учеб
но-воспитат. процесс в учреждениях 

снетемы просвещення, аиалнзнруюr 

l<ачество зианнil, у~1еннй 11 навыкоь, 
уровень воспитанности школьников, 

орга1шзуют и.-11. наблюдения. Работа 
11н-тов подчинена главиой задаче: по
вышеншо квал11фикацнн учителей 11 
др. раGотишюв нар. образования, 
!\·рое осуществляется на курсах, се

минарах , практикумах, в ходе учеб. 
зкскурсиil, 11Нд11В11дуальных и групnо
вых консультаций. Кол-во 11 перечень 
категорнii работинков просвешения, 
направляемых в облИУУ, определяет 
1\ а.1ендарныil план Респ. ин-та усо
вершенствования учителей. 

ОблИУУ руководят деятельностью 
городских и районных методических 
«абннетов, с по~10шью к-рых коррек
ТIIруют работу районных, меж- и 
внутришкольных методических объ
единеннii работников просвещения. В 
межJ\урсовоil период сотрудюiКII 
ин-тов оказывают ~1етодическую по

~IОщь учителям и др, работникаы 

школ, учреждений нар. образования, 
выступая с лeJЩIIЯЫII, участвуя в ра

боте педагогических советов, coвe
щaнltil, посешая 11 анализируя урою1 
н внеклассные мероприятия . 

Работу облИУУ контролирует соот· 
nстств . областной отд. нар. образова
ння н Респ. нн·т усовершенствования 
учителей . 

Д. Г. Плаксип 
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯИСТВА 

ТУРКМЕНСКОй ССР 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИй 
ИНСТИТУТ ЖИВОТНОВОДСТВА И 
ВЕТЕРИНАРИИ (ТНИИЖ1tВ) создан 
ПО ПОСТаНОВЛеИIIIО ЦК КПСС 11 СМ 
СССР от 14.02.1956. До образования 
ТНИИ/К11В зоовет. исследования про· 
води.1а эоотехн. опытная станция в 

ыестечке Гурыгаудан ( 1928), реор
гаш1зоваю1ая в 1941 в Туркы . зооло
го-зоотехн. ин-т. 

ТНИИ)I(иВ состонт 11з 11 отд. , 
2 лабораторий, опорного пункта в 
совхозе ю1 . 9 Ашхабадскнх ко~шсса· 
ров 11 экспер11~1ентальной базы. В 
ин-те работают 2 доктора и 28 кан
дидатов наук (1982). 

Отара каракупеводческаrо совхоза 

Научно-пронзводственные работы, 
проводю1ые учены~ш в содружестве 
со сnециалиста~ш-зооветерннарами , 

ПОЗВОЛIIЛII улуЧШIIТЬ ПЛе)lеННЫе КаЧе

СТВа и продуктивные показателн с .-х . 

ЖIIВОТНЫХ, СОЗДаТЬ ПЛе)tенную базу 11 
в'ет . с.чужбу в ТССР. 

Сотрудн11к11 ин-та создали завод

ские типы каракульских овец-уч·ад· 

жинскнй черной окраски и талlшар

джанскиii окраски сур, ашхабадский 
внутрипородный TIIП сараджинеких 11 
равнинских овец, отличаюшихся вы

сокюш продуктивными покаэателящ1. 

Реко~1ендован ко~шлекс мероприятий 
по при~1енею1Ю препарата СЖК в ов
цеводстве (0. Бабаева, А. Иыа~tку
ЛIIев) . Изучены пустынные пастбища 
!(аракумов. местные кормовые ресур
сы и приемы рационального 11х ис

по.~ьзования. Улучшены породы, по
вышены продукт11вность и пде~1енные 

качества крупного рогатого скота ; 

разработаны 11 внедрены рекоменда
ЦIIИ по улучшению породности и по

вышению продукт11вности пле~1енных 

стад (0. Аннамухамедов, О. Сары
джаев). 

Ин·т nровел фундаментальные ис
следования по лнквидац1111 сибирской 
язоы, чуыы верблюдов, бруцеллеза 11 
туберкулеза животных, разработал 
эффективные меры борьбы с параэн
тарны~ш 11езаразными болезня!>lи 11 
рекомендащш по ГJIГНеНе содержания 

скота 11 птиц (М. И. Сотников). 
Ии-т готов1п квалифицированные 

иауч. кадры : за 50 лет защищено 
более 100 докторских и кандидатских 
диссертаций ; поддерживает творческие 

C!IЯЭII СО MHOГIIЬIII науч .учреждеНИЯ~III 

ВАСХНИЛ, АН СССР, братских респ., 
с к·ры~ш выполняет ко~1плексные не

следования. 

сКазавджик:~о на отгонвоw: nастбищt!. 

Ин-то~! опубликовано бо,1ее 500 на
уч. работ, в т. ч . 15 монографий 11 
тематических сборников. 

А . Аширов 

ТУРКМЕНСКИй НдУЧНО·ИG-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ 
ЗЕМЛЕДЕЛИЯ (ТНИИЗ) располо
жен в пгт Анау Гяурекого р-на. 
Организован в 1951 в системе АН 
ТССР. В 1956 передан в веден11е 
МСХ ТССР. 

Оси. задач н ни-та- науч. разработ
ка актуальных вопросов развития 

хлопководства, овощеводства. бахче
водства, садоводства , виноrр·ва; про

изводства зерновых и кормовых куль

тур; совершенствованне с11сте~1ы ма

ШIIН и ~1еханиэацня с . хоз-ва. 

В ТНИИЗ функционнруют 5 отд.: 
техно.1огии воздедwвания 11 уборки 
хлопчатника; технологни возде..1ыва-

1111я 11 уборки плодоовощных культур н 
винограда, селекции 11 се~1еноводства. 

зерновых и кор~ювых ку.1ьтур; нор

мирования труда в с. хоз-ве; эксплуа. 

тацин машинно-тракторного парка; 

научно-техн. 11нфор~1ацщ1 11 техннко-
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ЭKOHOMJIЧeCKIIX 11СС.1едованнii; Л<Jбора· 
тория м:~ссовых анатtзов (1982). В 
состав нн-та входнт 6 оnытных стан
щtй, нз ннх 3 областные - Марый· 
екая, Чарджоуская н Ташаузекал с.-х. 
оnытные станшш, 11 3 pecn. с научно
эксnернментальны~ш базамн: защн
ты растеннii - в Баiiра~t-Алн, no 
ше.1ководству - в Чарджоу, 11 Кн
зы.~·Атрекская оnытная стаtщня суб
троn. культур. К ни-ту относится на
учно-эксnерюtентальная база Тсд
жеttского отде.1е1111я се.1екцнн н се~tе

ново.:t.ства зерновых 11 кор~ювых 

ку.1 ьтур. В 1972 н ::1 основе соответ
ствующtJХ отд. 11 секторов ин-та ор· 

ганнзов:шы Турю!. Н\ lll nочвоведс
иня 11 Турю1. НИИ ЭJ\OIIOЩJIOJ 
е. хоз-ва МСХ ТССР. I-1::~ базе Иоло
танекой се.1екшюшюii оnытной cтaн
UIIII, до 1972 нахо;:щвшеiiся в вeдc
HIIIt Ин-та земледелня, создан Туркм. 
Н 1111 се.'Jекцшt 11 се~tеноводства тон
ково.1оюшстого Х.10ПЧаТ1111Ка J\'\CX 
СССР. 
ТННИЗ заншtается актуа.~ьны~ш 

nроблема~ш с.-х. науюt н nрактнкн. 
Осн. место в тематике нсследованнй 
занимают воnросы хлоnководства. 

Разработан ко~шлекс агротехн. ме
роnриятий . no no,lyЧeHJIЮ ВЫСОЮIХ 
урожаев х.1оnка-сырца, включающий 
nO.lllBHЫe реЖЮIЫ, I!Op~IЫ удобре

НIIЙ, густоту стояния растений; реко
мендованы эффективные гербtщнды 
nротив одно- 11 многолетних сорняков, 
сnособы дефолнащш 11 деснкацнн 
Х.'Jоnчатн11ка. Ин-т решает nробле~tы 
технологни борьбы с засолением, nо
вышения n.1одородня nочв, комnлекс

ноit ~1еханнзашш возде.'lываюtя 11 
уборки урожая с.-х. ку.1ьтур. 

..J..1я всех nодзон х.1оnкосеяю1я раз
работана техно.1огня возделывания 
х.1оnчатннка. В к-зах 11 совхозах pecn. 
ежегодно внедряется 20-25 науч. 
разработок с эконо:о.~нческш1 эффек
том 9-10 M.'IH. руб. Для С. pecn. 
выведен и в 1977 районирован ско
росnе.'lый сорт хлоnчатинка Таша
уз-17 с во.1окном 4-го тиnа (А. Ху
дайкутtев, Г. Гарлнев, Р. Какаев), 
внедрение к-рого в nронзводство no 
сравнению с сортом 149Ф дает до
nо.1ннте.1ьно 100-150 руб./га и с сор
том С-4727 - 600-700 руб.{га. На 
гас. сортоисnытании находятся сор

та среднево.1окнистого хдоnчатника и 

др. с.-х. ку.'lьтур: кукурузы. nшени

цы, сорго зернового. высокоnродук

тtшные сорта люцерны. каnусты, ды

ни и др. Созданы н с 1977 районнро
ваны новые nороды тутового ше.'IКО· 

nряда Т-3, Т-4, Т-13, Т-16, nревыша
ющне шелконоснасть ранее раiюннро
ванных nород на 4-5% (Б. Маммет
ку.'Jнев, Е. Мартынова). Разработан 11 
испытан в n;:юизводственных услови

ях очистнте.1ь хлоnка-сырца, созданы 

машины д.чя уборки бахчевых ку.1ь
тур и гидромех. устройство д•lЯ меж
кустовой обработки виноградников. 

Изобретены весовой авто~tатнч. до
затор грены, устройства для отбр:~
ковюl дефектной грены, оnредс.~ення 
ШC.~KOHOCIIOCTII КОКОНОВ 11 др. 

ТНИИЗ - ОСИ. nOCT<IBЩIIK ВЫСОКО· 
nродуктнвных се~tян с.-х. ку.1ьтур се

меновод•lескнм хозяйствам pecn. д•lЯ 
сортообнов.'lеШJЯ. В ер. за год nроiJЗ
воднтся 6-7 ТЫС. lf Се~IЯН ЭЛIIТЫ 11 
суnерэтпы nшсннцы, яч~tеня, люцер

ны. суданки 11 рнс:~. 

В нн-те труднт1сь известные уче
ные Гepoii СоцнаmiСПIЧесl\ого Труда 
акад. АН ТССР И. К. MaкciiMCIШO, 
:шщ. AI-1 ТССР н BACXI-IИJl И. С. 
Р::~бочев, заел. дсят. наукн н техн., 
з::1с.1. :~граном ТССР Д. Н. Са~!<:~ркнн, 
зас.~. агронщt ТССР К. И. Цннда, 
доктор с.-х. н:~ук О. М. Джумаев 11 
работают доктор с.-х. наук аt\ад. 
BACXI-IИJl А. Худайкулнсв, доктор 
техн. наук Р. Д. Овезов, J<<~Hдltд:JT 
с.·х. наук А. Кудратуллаев н др. 

А. Худайкулиев, О. Караханов 

ТУРКМЕНСКИй НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ 
СЕЛЕКЦИИ И СЕМЕНОВОДСТВА 
тонковолокнистого хлоn
члтникл мех СССР. в 1925 соз
дана Иолатапекая с.-х. оnытная стан
ция. реорганнзов:~нная в 1926 в центр. 
оnытную с.-х. ст:~нцню Нарко~t<:~та 
зсмле.Liеm1я ТССР. Сотрудншш стан-
1\1111 nроводнлн нсследовання в об,1а

стн растениеводства, животноводства, 

nолеводств:J, бахчеводства, внногр-ва. 
Для nовышения nродуктнвностн всех 
отраслей с. хоз-ва онн . выявляли луч
шве местные 11 ннтродуцнрованные 

сорта растеш1й н nород жнвоп1ых, 
разрабатывала агротехн. мероnрня
ПIЯ, сnособы 11 средства защиты ра
стений от вредителей 11 болезней, по
ливные режимы, широко nоnуляр11· 

знрова.1н и внедряли в nронзводство 

новые методы ведения хозяйства. Пе
ред станцией стояла трудная 11 слож
Jiая зад:~ча - ввестн в J<ультуру ранее 

не известные в pecn. тонковолокни

стые сорта хлоnчатника. 

Пос,1е ВЫделеНIIЯ ОТД. ЖIIВОТНОВОД· 
ства 11 энто~1ологшt в самостоятель

ные учреждения стаищ1я в 1930 nе
редана в ведеиве вновь созданного 

Вессоюзного НИИ хлоnководства 
(СоюзНИХИ) н названа Иолотанской 
зонадьно1"1 оnытной стаицнеi'l Союз
НИХИ. 1( 1930 coтpyдiiiiiOI cтaiJUIIII 
отобрали 11 частично улучшилн nрн
годные для возделыв<:~1111я в услови

ях Турю1еннстана егнnетсю1е тонко
во.1оки11стые сорта хлоnчатинка Аш
мунн, Сакеллярнцнс, Пнма 11 др. Для 
нх выращнваиня разработаны оnти
мальные сроки, сnособы сева 11 обра
боткн nочвы, густота стояю1я расте· 
1111it, хлоnково-люцерновые севооборо
ты, нормы 11 срокн внесения удобре
ний, сnособы защиты растений от 
вредителей н болезнеi1, рекомендова
ны тиnы сеялок. 

Для обесnече1шя хлоnковаН неза
внсюtостн СССР иеобходюю бы.1о 
вывести отечественные сорта TOIII\O· 
B0.10IШIIC1;QГO XЛOПЧaTJIIIKa. СелеКЦIIЯ 

НОВЫХ СОрТОВ CTaJIOBIIТCЯ ОС/1, ll:tnpaв· 
.1eИJIC).! деятслыюстн стаtщtш. В 1936 
создан nервый сов. сорт 2И3 (А. И. 
Э~t~tанунлов, К. И. Цшща), за к-рьш 
ВЫВСДСН ряд СОВ. TOIIKODOЛOKIJIICTЫX 

сортов с Ш1дексо~1 «И:о. Внсдре1111е 
сорта 2Н3 в nронзводство явнлось 
нтого~1 анатпнческого ~tстода селек
ЦIIН, В ПОС.~СД)'ЮЩIIе ГОДЫ СеЛеКUJЮ• 
нсры nepeшm1 на с1111Тетнч. метод с 

нсnо,lьзованне~t ~tежсортовоii, меж

Вitдовой 11 всгетатнвноi'l гнбрнднза-
1!1111, скрещнва1шя географнчес1ш от

даленных форм с дiiKIOI/1 11 nолудн
КII~ш poдi!Чa~lll X.~OnЧ:JTIIIIKa. 

По nостаиов.1енню UK КПТ 11 С!11\ 
pecn. в 1956 Иолотансl\ая зона.~ышя 
оnытная станцня иреобразована s 
ИO.lOTЗIICI\)'Ю CCЛeiЩIIOIIII)'Ю CTaHЦIIIO 
ТНИИЗ МСХ ТССР. Прп этом о1д. 
агротсхн. 11 севооборотов, мех<JНIIЗа
цнп 11 агрохю11111 nереданы Бaiipa~1-

.~.111ilcкoi'l оnыпюii cтaiJШIII. Оси. за
дачей Ио.~отанской станцш1 ст:Jла раз
р:Jботка се.~е1щ1111 11 се~lеноводства
люцерны СШIСЙ 11 СОрТОВ TOIII\OBOЛOK· 
юtстого хлоnчапшка, выведемне бо

лее nродуктнвных 11 скоросnелых сор
тов С ВОЛОКНО~! )- 11 2-го TllnOB. В 
1958 районпрован бо.1ее nродуктпв
ныii, •JC).! местпые nony.lЯЦIIII, сорт 
люцерны сннеi'l Ио.1отанская 1763И. 

Параллельна с традtщпоннымн ме
тодащl селекщш nроводятся пссле

дования no фtlзнолопш 11 генет1ше 
хлоnчатника, работы no рацнона,lь
но~tу, научно обоснованному семе
новодству, обесnечнвающе~1у длtl
тельную сохранность константност11· 

сорта, no агротехн. новых сортов, на
nрав.lеиные 11а выявле1ше нх макс. 

BOЗ~IOЖHOCTei'J. 
С 1972 научно-сеJ1еJШJJОнные рабо

ты ПО TOИKOBOЛOKHIICTO~IY ХЛОПЧ<IТНII· 

ку в Туркменнетане осуществляеТ" 
НИИ селекщш 11 се~tеноводства тон
коволокиистого хлоnчатюlка мех 
ТССР. Се.1екщюнеры старшего nоко
•1еНJIЯ (А. И. Эм~1анунлов, К. Н. 
Цпнда, И. К. МаксюtеНI<О, В. Г. !(у
лебяев 11 др.) улучшню1 качество во
.~оюtа новых сортов. Это noзвoлJI,lD
yжe к 1975 нсклtоЧIIТЬ нз nосевов 
pecn. сорта, дающне волокно 3-го· 
тнnа. Усnехн nервых сел~кцноперов 
TOHKOBOJ10KИIICTOГO X•lOПЧaTИIII\a )'С• 

nешно развнвают молодые селекцно

неры А. Д. Худайкулнев, В. Н. Фур
сов. К Н. Куртгельдысв, Д. Бабаев,. 
В. Т. Семенченко, Р. Бердымурадов,. · 
В. П. Жирновников 11 др. За 10-ю· 
nят1шетку селеtщионеры Ашхабадско
го отделения нн-та создаm1 н nереда

.111 на гос. сортоисnытательные участ
КII НОВЫе сорта ХЛОnЧ<JТНIIКЗ. СорТ' 
Аш-25 (Д. Бабаев, В. Бу.1ах) с 1977 
районнрован в Ашхабадскоt"l н Ма
рыйской обл. В 1981 сортом засеяно-



144,7 тыс. га, 11.111 бо.1ее 97% всех 
ПЛ., З1111ЯТЫХ TOIIKOBOЛOKIIIICTЫЩI сор. 

тюtн. Ср. урожаtiность Аш-25 соста
вн.1а 18,2 ц/га. Сорт Аш·25 дает на 
5,5 цfга хлоnt<а·сырца больше, че~t 
сорт 8763И. Гlрошm1 11СПЫТ31111Я СОр· 
та Аш-53, Аш-54, Аш-58 11 Аш-60, со
зревающllс на 4-8 д11eit раньше. 01111 
G::J.1ез11сусто!tчнвы, прнгод11ы для ~ta
ШIIIIIIU!t уборюt, дают ypoжait 11а 4-
5 цfга выше при во.1окне 1-го т11па. 
С ЯIIB. 1981 IIJI·T Перешел В ПОДЧII· 

IICHIIe мех СССР 11 стал всдущюt 
11ауч. 11 коорднн11рующюt учрсжден11ем 
СТраНЫ ПО TOIJKOBO.~OKНIICTO~ty Х.10ПКО· 

водству. В 1111-те юtеются 4 отд. н 
2 лаборатор1111. Общая ЧIICЛeiiHOCTb 
paбoтllllt<oв 103 чел., в т. ч. 40 науч. 
сотруд1111КОВ, IIЗ HIIX - 16 Kallдllдa· 
тов наук. 

Б.111жа1tш11е задачи 1111-та - выве
денllе новых бо.1ее урожайных 11 ско
роспе.1ЫХ СОрТОВ ТОНКОВОЛОКНIIСТОГО 

Х.~ОПЧаТНIIКа С BЫCOKII~I ВЫХОДО~I ВО· 

лок11а; выведение сортов с естествен

ной ранней о111стопадrюстью 11 го.1ыщt 
се~tена~ш для точного высева. В свя
ЗII с распространение~! заболеваннit 
X.~OПЧaTHIJI\a фyзap110ЗIIbl~l BII•1TO~I, 
черноii корнев01i гнилью .н др. рас· 
ш11ряются нсс.~едовання 11 се.1екцнон

ные работы по вьшедеш1ю бо.1е.зне
сто!ttшх сортов. Генетические иссле
дования наnравлены на нзученне за

коно~tерностей нас.1едовання отд. 
nризнаков н нх совш<уnностей, на де
та.1ь11ую оценку нсход11ого 11 се.lек-

цнонного матерна.1а, на взыскание 

сnособов усl\орення се.1екцно11ного 
nроцесс а. 

За усnехи в области се.~екщш 11 се
меноводства тонковолокнистого х.~оn

чатннка в 1975 Указом Презндну~tа 
Верх. Совета СССР Турюt. НИИ се
лекции н се~tеноводства тонковолок

tшстого хлоnчапшка награжден ор

цено~t Трудового Красного Знюtенн. 

К. Куртгельдыев 

ТУРI(МЕНСI(Ий НАУЧНО·ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСI(Ий ИНСТИТУТ 
ПОЧВОВЕДЕНИЯ (ТНИИП) nронз· 
водственно-науч. объединения· (ПНО) 
Турк~tснсс.~ьхозхюшя орга1111зован в 
1972. В ведении нн-та 4 зональные 
агрохюt. лаборатории, расnоложенные 
n Ашхабадской, Л\арыйской, Чард
жоуской 11 Taшayзcl\oit обл., в 1981 
nреобразованные в областные nроект
IIО·IIзыскате.~ьскне станцшt хюtнзащш 

с. хоз-ва. 

В струt<туре нн-та 3 отд.: общего 
nочвоведения (секторы геоrрафн11 11 
бOHIITIIpOBIOI, ЭpOЗIIII nОЧВ, nОЧВ. 1\ОЛ· 
ЛОIIДОВ); ~ICЛIIOpaTIIBIJOГO nOЧBOBeдe
IJIIЯ (СеКТОрЫ ОСВОеiШЯ НОВЫХ Зе~tСЛЬ, 
ВОДНО·СО.lеВОГО режюtа, ВОДНО·ф!IЗ. 
своitств .nочв); агрохюпш (секторы 
aгpOXIIMIIII, мнкроэ.~ементов, nочв. 

~шкробиологни). В штате ин-та 35 
науч. сотрудн11ков, в т. ч. 20 каttдll· 
датов наук ( 1982). 
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И11-т участвует в рсшеюш общесо
юзttоii 11роб:~е~tы no разработке 11 
В11едре1111Ю ЭффеКТIIВIIЫХ ~lеТОДОВ ВОС· 
nро11зводстnа 11очв. n.1одородня, ком

n.~еl\сного IICn0.1ЬЗOBatJIIЯ зe~teЛhiiЫX 

ресурсОВ И paЦIIOIIa.~ьtJOГO npюtellellltЯ 

yдoбpelllllt. 
В COOTBeTCTBIIII С задаЧЮIIJ no даЛЬ· 

Нейше~tу paЗBIITIIЮ Х.10ПКОВОДСТВа, Bll· 
IIOГp-Ba, ЖIIDOTIIOBOДCTBa В pecn. 11 
в связ11 с общесоюзной шпеграц11еit н 
д11ффсрс1щ11ац11еlt 11ауч. 11сс:~едовашtlt 
В Oб.laCTII ПОЧВОВеде1111Я 11 aгpOXIOIIIJI 
нн-т изучает nочв. nроцессы nри нн· 

TeHCIIBJJЫX CIICTeMЗX орошае~IОГО зе~t

•1Сде.111Я lla JJOBOOCBaiiBae~tЫX, OKYJib· 
тypC'IIIIЫX nочвах 11 разрабатывает ~te· 
TOДLI ПОВЫШе1111Я IIX П•lОдОрОДIIЯ. 0сО· 
бое 01111~tан11е уде.1яется nроблс~tам 
OCBOeHIIЯ 11 OKy.lLтypiШЗIIIIЯ ТрудНО· 

~temюp11pye~tыx nочв, боJJнтllровке 11 
Зe~te.lbiiO·OЦeiiOЧIIO~ty ра ЙО1111рОВЗНIIЮ 

орошае~tых зе~tе.1ь, cocтan.leJJIIJO pe
гнolla.lbJJЫX картосхе~t no содержан11ю 
~111KpOЭ.1e~teiiTOB, К·рЫС ПОЗВ0.1ЯIОТ ОП· 

реде.1ЯТЬ IIOp~ty IIX BJJeCeHIIЯ. 

В резу.%тате экcneдiiШtoHIIЫX иc
cлeдonaJJIIЙ nочв. nокрова дол1111Ы 11 
дe.1uTbl A~tyдapull, зо11ы Караку~tско
го J<aнa:ta, 11ек-рых репюнов. Коnет
дага, IICПO.lbЗUBaHIIЯ фОIIДОВЫХ ПОЧ· 
венно • к~ртограф11ческ11х ~tатер11а.1ов, 
деШ11фр11рОВЗНIIЯ tJOBCitШIIX KOC~IIIЧe· 
CKIIX CIIIOIKOB Оnрсде.~еНЫ Зe~tiOI, npll· 
годные д.1я ороше1111я, разработана 

ГеНеТIIКО·Пр011ЗВОДСТВСН11аЯ К•1аССИ· 

ф11кац11я nочв с оценко!t -n,1одород11я. 
Д.1я разработк11 гос. зс~tс.%ного ка
дастра ПОДСЧIIТаНЫ 11.1. nОЧВ ПО pat"J
OIIa~t н т11na~t. 

Уче11ые 11н-та, обобщив nочв. llcc.qe
дoвaнllя, выяв11л11 генеп1ческую сущ

ность эвотощш засо.1енных nочв 11 
нек-рые nочвен11о-~шкробио.1: nроцес
сы В IIIITI'HCIIBIIO IICПO.~ьзye~tbiX С 

древнеitШIIХ вре~tен nод зе~tледе.111е 
nочвах оаз11сов. nрове.111 ра!tоннрова
нllе т11nов nочв н оnредел11.111 сте

nень нх засо.1ен11я. 

Выnо.1нены 11сследован11я no 11ЗЫС· 
ка1111Ю nyтeit nовыше1111я n.1одород11я 

такыров в nроцессе оку.1ьтур11ван11я, 

р~зрабатываются воnросы. свя
заllные С ПOBUJШC'IIIIe~t П.lОДОрОДIIЯ 11 
y.lyЧШCHIIC'~I ~IC.liiOpaTIIBHOГO СОСТОЯ· 

1111я орошас~tых зе~tе.1ь зо11ы Кара
кvмского канала. 

'Изучены сnособы борьбы с иррнга
щюнноt"t эроз11еt"t 11 nросадочныщt яв
.1енш~шt -nочвогрунтов. Оnреде.1ены 
ОПТЮtаЛЬIIЫе ДОЗЫ 11 СООТНОШеНIIЯ 

~tакро- н ~11tкроудобре1111R nод тонко· 
B0.10KHIICTЫ1i X.lOПЧaПJJIK С VЧeTO~I ar-
pOXIOI. своitств, ~шкроб11о-.1. н бно-
хюt. nроцессов в новоорошае~tых 

свет.1ых серозе~1 ах noдгop11oii равни
ны l(опетдаrа. В yc.lOBIIЯX раЗЛIIЧНЫХ 
nодзон pecn. выяв.~ена связь ~tсжду 

arpoxн~t. ово1kтвюш nочв, урожае~! 
н эффсктllвJJостью удобре1111i1. За
вершеllы 11сс.1едован11я no совершен
ствоваюtю ~tетодов .регу.111ровання 

фiiЗIIKO·XII~I. CBOJtCТB 11 BOДIIO·COЛCBQ. 
го реж1ша IIOЧit зо11ы l(аракумского
каJJала. Н рсзу:IJ,тате состаn.1е11о ок. 
20 KOЩI.1CKCIIЫX peKOMCIIД<ЩIIJt, ОдОG· 
ренны.х научно-тсхн. совето~t •'-'\СХ 
ТССР, nр11Ме11яющ11хся в с.-х. nроиз
водстве 11 np11 cocтan.1CIIIIII 11роскт11ы

~111 IIII·Ta~lll peCJJ. TeXJIIIKO·ЭKOJIO~IJIЧC

CKIIX обос1юnа1ш!t (Б. Panшa11on. 
51. Ccltткy.qнen. · Д. Гурт~tурадоn, 
1(. Реджсnбаев, Н. Таt"t.1аков, С. Ход
жаl<уmlев, К. llypGcp;щeв, Б. М.а
~tедханов, Г. В. 13шюградова, 1(. .\\е· 
редов 11 др.). 
В рсзу.~uтатс агрох11м. оnытов. 

11 обследова11нii об,qастных стан-
щнi xюlltЗЗLlllll с. хоз-ва выявлены 
З;IKOJIOMepiiOCТJI IIЗ~ICIIeJJIIЯ СОдер

ЖШJIIЯ грtуса 11 шпате.1ь11ых элемен
тов в nочве в npoueccc воздсльшаншr 
С.-Х. ку.1ыур 11 npiOICHeiiiiЯ }'дОбре· 
1111i1. Доказа11а необход11~юсть npllмc
нciiiiЯ onтюtaлt.IILJX доз азотных, фос
форных 11 кал11ii11ых удобрен11ir no аг
рохюt. картогра~t~tюt. В 11н·тс раз
работаны Пр1111ЯТЫС мех ТССР к 
в11сдре1111Ю нop\laTIIBЫ затрат мнне

ра.1ь11ых удобрений д.1я n.1аюtруемо
го урожая с.·х. культур 11 nр11бавок 
урожая от nрюtенен11я возрастающ11х 

доз ~шнеральных удобрений nод; 
х.1оnчатннк np11 оnтюtа.1ьных соотно
щенllях азота, фосфора 11 калия. 

В 11-t"t nятllдетl\с н в перспектиnе 
ttн-т nроведет ра!tоннрованне tt ка
чественную оце11ку новоорошаемых 

nочв с це.1ью рашюна.1ьного разме

щеllня с.-х. ку.1ыур, nродо.1ж11т 11зу

чен11е nочвенно-~tеююратнвных 11 pe
гlloнa.lbJJbiX законо~tерностей pacnpe
дC•lCIIIIЯ co.1eii для разработки рассо· 
mtTC.lbHUIX ~teponpiiЯTIIt"J 11 З3ЩIIТЫ nОЧВ· 
от водной зрозн11. Будут разработаны 
рекоме11даншt no эффект11вному ис
nользова1111ю удобрений для различ-. 
11ых nодзон респ., что сократит noтeptt 

удобрен11ir, обесnечит nо.1учение вы. 
coкttx урожаев н У•1УЧШ1tт качсство-

продукщш. · 
Б. Равиюнов 

П'РI(МЕНСI(Ий НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ 
ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯй
СТВА (ТН И ИЭСХ) орган11зован в 
соответствии с nостановлен11ем ЦК 
КПТ 11 СМ ТССР от 1-! сент. 1972 на 
базе экономнческttх отд. ТНИИЗ 11 
ТНИИЖ11В. ТНИИЭСХ - ведущее
Н.·II. учрежден11е pecn. в области эко
но~шюt с. хоз-ва, раз~tещен на терр11т. 

совхоза юt. 9 Ашхабадск11х ко~шсса
роn Гяурекого р-на Ашхабадскоit об.'!. 
Научно-~tетод11ческос руководство де
яте.1ьностью ТНИИЭСХ осуществля
ют ВНИИ ЭKOJIO~IIIKII С. ХОЗ·В3 
(ВНИЭСХ). Срс.:t.неазнатское отделе
ние ВАСХНИ.'l и М.СХ ТССР. 

Осн. науч. наnрав.1ения: нсс.'\едова
нне воnросов организашш труда s 
к-зах, совхозах 11 сферах нх обс.1у-
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жнnан~tя; разработка сnособов nовы
шения эффективности с.-х. nронзвод

ства, р::щнонального нсnо.~ьзовання 

МаТСрll:!дЬНЫХ, зе~tе.1ЬНЫХ 11 трудО· 

-вых ресурсов; совершенствованне ме

тодов n.1аннровання. 

Ин-т изучает, разрабатывает н на
учно обосновывает оси. nерсnектнвы 
"проnорцнон:мыюго развития с. хоз.ва 
в coчeт:JJШII с др. отрасля~ш агро

nром. KO,IП.lCKCa, ~IСТОДЫ ЭКОНОМJIЧе· 

<:кого стнму.1нровання, выр:~вннвання 

ЭKOIIO,JIIЧCCKIIX yc.lOBIIЙ ХОЗЯЙСТDОВа· 
ння, ускорения темnов nовышения 

nронзводнте.1ыюстн труда, совершен

-ствов:~tшя ценообразования 11 хозрас
'lстных отношеннii в к-зах 11 совхозах 
pecn .. р:~щюна.1ьные формы межхо
зяй€твснного !Шоnернровання 11 агро
nром. шпеграцнн. оnт11~1. уровень 

·концентрацш1 специализированного 

nронзводства, системы уnравления 

:хозяiiством, качеством с.-х. nродукции 
11 др. 
В структуре ТНИИЭСХ 9 секторов: 

-эконо~шческнх nроб.1е'1 11ндустриалн. 
зацнн с.-х. nронзводства; эффектив
ности K:IПJIТa.lbHЫX В.lОЖеНJIЙ 11 nрО
IIЗВОДСТВеННЫХ фондов; эффективно
сти хнмнзащш с. хоз-ва; ~lежхозяй
ственной кооn. 11 агроnром. llнтегра
цнн; спецна.1нзацш1 н концентращш 

с.-х_ nронзводства; оnлаты труда; цен 

11 рентабе.1ыюстн: исnользования тру
довых ресурсов; эконщiНЮI аграрной 
науки (1983). 
В ин-те работают 34 науч. сотруд

IНI!Ка, 11з ннх 12 кандидатов наук 
(нач. 1983). На)'Ч. кадры ин-т готовит 
"'е]')ез асnирантуру. 

Ин-т nроводнт конкретные эконо
мнчесюtе нсс.1едовання, связанные с 

новым этаnом осуществления ленин

ского кооn. n.1ана. ~1ежхозяйственной 
кооn. 11 агроnро~1. ннтегращш, nере

водом всех отрас.1ей с. хоз-ва на 
nром. основу. у.1учшеннем n.lаннро

вання 11 усt1.1енне~1 воздеJiствня хо. 
зяйственного ~!еханнз,lа на nовыше-

n11e эффекпшностн с.-х. nронзl!одства 
11 рост nронзводнте.1ьности труда. 

Систематически nоnулярнзнрует до
стижения эконо~шческоii науки, nро

nагандируст через средства массо

вой 11нфор~1ащш эффективные фор~•ы 
11 методы органнзацнн тру да, nланн
ровання nронзводства и рациональ

ного нсnо.1ьзовання nрнродных, ~•а

тернальных 11 трудовых ресурсов. 

В нач. nериод деятельности объек
та~ш нсследованнit ин-та были отд. 
стороны эконщшю1 с.-х. nронзводст

ва. В 1976-80 изучаются в оси. 
nроб.1е~•ы спетtалнзащш 11 концен
трацнн с.-х. nронзводства ·На базе 
~•ежхозяitственной кооn .. н агроnром. 
ннтеграцнн. Ин-т оnределил главные 
наnравления развнтия, рационально

го .раз~tещення н зональной сnецна

. !Jнзащш с. хоз-ва ТССР, учтенные 
Госnлано~1 ТССР nри разработке 
nрогнозов развития отрасли на 

1981-85 и до 1990 (Б. Карлнев, 
И. Оразова). МСХ ТССР nрнияло для 
внедрения реко~tендащш по совер

шенствованию оnлаты труда в к-зах 

(М. А Амбарцумова), nроцессов 
уnравления 11 орган11зацни нсnользо

вання ~•ашинно-тракторных nарков в 

хлопководческих хозяйствах (10. К. 
Лагутннский). Всего в 10-й nятилет
ке внедрено в nроизводство и nриня

то д.'IЯ внедревня 19 nредложеннй и 
реко~1ендащ1й 11н-та. 
В 11-it nятилетке nроводятся нссле

вания, связанные е дальнейшим со
вершенствованием с.-х. nроизводства 

в структуре агроnром. комnлекса 

pecn. н реализацией Продовольс'!'вен
ной nрограммы, совершенс'!'воваюtем 
уnравления с. хоз-вом. nовышением 

качества с.-х. nродукции, бригадным 
nодрядо,t. спещtатtзнрованнь"l техн. 

обсдужнванием. разработкой нор,tа
тнвов для nланирования развнтия 

с. хоз-ва на 12-ю nяпшетку 11 др. 

Б. Карлиев 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
ГОСПЛАНА ТУРКМЕНСКОй ССР 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСI(ИА 
ЭКОНОI\\ИЧЕСI(ИА ИНСТИТУТ С 
ВЬIЧИСЛИТЕЛЬНЬIМ ЦЕНТРОМ 
(НИЭИ с ВЦ) организован в окт. 
1971. Осн. наnравления н.-и. работ 
11н-та охватывает ко,шлексная nро

грам,lа «Экономические 11 социаль
ные nробле,tы nерсnектнвного развн-
711Я народного хозяйства Туркменской 
ССР:о: nрогнсзнрование социально
-экономического развития pecn. на дол
госрочную nерсnектнву; разработка и 
внедрение авто~tатизнрованных си-

стем nлановых расчетов 11 уnравления. 
В ин-те функционирует 25 отд., 

включающнх 35 секторов 11 4 гpyn
lllЫ ( 1982). В них работают 225 со-

трудннков, в т. ч. 22 кандидата науt<. 
Сотрудники 8 отд. неследуют эконо
мические nроблемы, 7 - разрабаты
вают 11 внедряют автоматизирован

ную систему nлановых работ (АСПР). 
Функционируют б отд. в Вычисли
тельном центре н 2 областных комn
лексных отд. в Чарджоу и Ташаузе. 
Методической основой исследований 

стала разработанная в ин-те «Кон
цеnция развития nроизводительных 

сил Туркменской ССР до 2000 г.:о, на 
основе к-рой составлена «Генераль
ная схема развития и размещения 

nроизводительных сил Туркменской 
СССР на 1976-1990 гг.:о. Разработана 
о: Схема разв11тня 11 размещения про-_ 

изводительных сил ТССР на nериод 
до 2000 г.:о. Подготовлены cxe,la 11 
комn.~е•<сная nрогра'1'1а формнрова-
111\Я 11 разnития nервого в pecn. Восточ
но-Турю!. территориально-nроизводет
венного ко,шлекса (ВТ ТПК). Рас
считаны балансы трудовых ресурсов 
по всем областям pecn. на nериод до 
2000 н по Чарджоу- до 1990. С 
нн-то't Туркменгосnроект составлена 
«Региональная схема расселения на 
территории Туркменской ССР:о, во
шедшая в «Генеральную схему рас
селения по экономнчесю1м районам 11 
союзным ресnубликам СССР:о. 

Подготовлены материалы к схеме 
комnлексного решення задач социаль

ного развития и nовышения уровня 

жнзнн нас. ТССР в 1986-90 11 на 
nерсnектнву . 
СМ ТССР 8 окт. 1981 nринял nо

становление о:О разработке комnлекс
ной nрогра,tмы научно-технического 
nрогресса Турю1енской ССР на 
1986-2005:о. НИЭИ с ВЦ Госnлана 
ТССР исследует nроблему тоnтшно
энергетнческого 11 трансn. комnлексов, 
металлургии, сощtальных воnросов, 

нас., трудовых ресурсов 11 вычисли

тельной техюtкн. 

В 1971-75 nодготовлена 11 внедре
на nервая очередь АСПР Госnла
на ТССР, включающая задачи 8 свод
ных и 7 отраслевых функциональных 
nодснстем. 27 нояб. 1976 Межведом
ственная комиссия nриняла 1-ю оче

редь АСПР Госnлана ТССР; 2-я оче
редь оnределяется 16 функцllональ
ными н 5 обесnеч11ваюшнм11 nодсll
стемами. Первый этаn 2-й очеред11 
сдан в дек. 1980. 
В соответствнн с nостановление~• 

СМ ТССР н Госком. СССР по 
науке 11 техн. ни-т ведет изыскания 

по nроектированню автоматизирован

ной системы управлен11я нар. хоз-вом 
pecn. (РАСУ), автоматизированной 
снсте,tы обработкн информации для 
днрект11вных органов (АСОИДО) 
ТССР, внедряет автомат11знрованную 
снсте,tу контроль-исnолнение доку

ментов (АСКИД) в апnарате СМ 
ТССР; разрабатывает и внедряет 
pecn. систему уnравления качеством 

nродукции (РС УКП) н др. 

Бо.!Jьшой вклад в выnолнение н.-11. 
работ внеслн Д. Б. Байрамов, Р. Х. 
Бакасова, В. В. Шлычкова, Г. К. Саб
батовский, А. Н. Дворядюша и др. 

Ин-т nер1юдн•tесю1 выnускает сб. 
науч. трудов «Автоматизированные 
снетемы уnравления и nланнровання:о, 

о:Проблемы развития nроJJЗводнтель
ных сил Туркменской ССР:о, «Совер
шенствование nланирования народно

го хозяйства ТССР:о, техн. сб .. мате
риалы всесоюзных конференций 11 
симnозиумов. 

Д. Б. БайраА!ОВ 
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ТУРКМЕНСКИП НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВЛТЕЛЬСКИй ИНСТИТУТ 
НАУЧНО-ТЕХ Н IIЧ ECKOR И НФОР
l\\АЦИИ И ТЕХНИКО-ЭКОНОМИ
ЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИИ. В апр. 
1965 11а базе Турк~1. филиала Сред
IНеазнатсl,ого межрссп. ин-та научно

техн . Н11фор~tац1111 11 пропаганды в 
Ашхабаде создан Туркм. респ. ин-т 
научно-техн. ннфор~tацшt 11 пропа
rаiщы Госплана ТССР. Решение~• кол
Jiегин Госком. СССР по науке н 
техн . от 19 дек. 1978 11 постановленн
ем СМ ТССРот 21 февр . 1979 преоб
разован в Турю! . н.-11. нн-т на учно
техн . flllфOp~taЦIIII 11 TeXHJIKO·ЭKOHOMII· 
чесю1х исследований Госплана ТССР. 

Осн. задачи ин-та: нсследованне со
стоя н~!!! 11 перспектнв разuнтня от

расле!l науки 11 техн., определение 

тенденцнii развития нар. хоз-ва респ.; 
подготовка технико-экономического 

об~сновання оптю1альных направле
юш развития научно-техн. прогресса 

1! респ . , IIСПОЛЬЗОВЗНIIЯ J(QHKpCTHЫX На· 

учно-техн . достижений и распростра
нения передового пронзводственного 

опыта; совершенствованне респ. сн· 

стемы научно·техн. информации как 
составноl1 части гос. снетемы научно
техн . информации; методическое ру· 
I(Оводство работоir органов НТИ респ. , 
обеспечение руководящих, плановых 
ерганов респ., объеднненнi1, пред-тнй, 
организаций, у•rеных, специалистов, 
новаторов пронзводства научно-техн. 

rшформацней. 
Ин-т анализирует, оценивает, сопо

ставляет 11 обобщает научно-техн. до
стнження осн. отраслей нар. хоз-ва 
респ . для определення тенденцнй paз
BIITIIЯ наукн, техн., подготовки пред

.tlоженнil по проблемам развития нар. 
хоз-ва ТССР 11 внедрения научно· 
тсхн . достнженнй . Ин-т способствует 
внедре111110 в пронзводство достнже· 

ннй наую1 и техн . , нспользованню пе
редовых методов управления пронз

водством 11 науч. органнзац11еi1 тру· 
да, nовыше111110 научно-техн . уровня 

работюшов пред-тнil 11 органнзацнil 
Туркменнстана. К:ак респ. орган на
учно-техн. ннформащш отвечает за 
уровень 11 эффективность ннфор~tацн
Оiшого обеспечения науч. разработок, 
совершенствованне респ. снетемы на· 

учно-техн. ннформации 11 ее взанмо· 
деiiствне со всем11 звенья~ш гос . сн
стемы научно-техн. информации. Ра· 
ботзет в контакте с общественными 
органнзацнящ1 - научно-техн . обще
ствами, обществом с:Знанне:., ВДНХ 

ТССР, органами массовоi1 IШформа-
111111- KIIIIO, p<ЩIIO, TCЛCBIIДCIIHeM. 

В 1111-те созданы отд.: респ . авто
матизированная снстс~1а llау•шо
тсхн. ннформащ111 (РАСНТИ) с сек
торами снетемных разработок 11 мат-

обсспечсння; TeXHHKO·ЭKOHOMII'ICCКIIX 
нсс.~сдованнi1; научно-~1етоднч . , на-
уч . анализа, обобщсJШЯ 1-!TJ-1 ПО 
пром-стн, стр-ву 11 транспорту; науч . 

аналнза, обобщения НТИ по с. хоз-ву; 
справочно-ннфор~!ацнонноt·о обеспе
чення 11 избирательного распростра· 
нен11я ннформацнн; научно-техн . про
паганды; редакцJtонно-нздательскнif; 

экспсрнменталыю - производственная 

nот1граф . лаборатория, респ. науч-
110-техн . бнбюютека. В каждой об
ласти ОТ!(рыт центр НТИ. 

Ин-т организует респ. справочно· 
ннфор~1ац. фонд с учетом особенно
стей экономического развития респ.; 
проводит депонирование рукописных 

работ ПО ТеХН. 11 ЭКОНОМI!ЧеСЮIМ нау
Ка~!; совершенствует респ. автомати

зированную снетему научно-техн. ин

формации, являющуюся подснстемоir 
гос . авто~•апJЗ11рованной снсте~1ы на
учно-техн. ннформащш; осуществляет 
справочно-информационное обелужн
ванне потребителей 1111фор~•ацнн ; ор
ганизует и проводит респ. совещания, 

конференщш, сещшары; через пе
чать, радио, телевндешrе пропаган

днрует достижения науки, техн . , пе

редового пронзводственного опыта; 

осуществляет контроль за использова

ние~! материалов 11 внедрение~! до

стнженнil науки 11 техн., зан~tствован
ных нз научно-техн. ннформацшt. 
Эконо~шч. эффект от внедрения за
юtствованных научно-техн . достнже

ннii в 1981 составил 12,9 млн . руб. 

Внедрена новая фор~tа обслужива
ния - избирательное распространение 
ИНфОр~!аЦIШ . И~tееТСЯ 150 ПОСТОЯННО 
обслуживаемых абонентов, к-рых нн
фор~•нруют по 120 те~tам. Абонента}! 
еже~1есячно высылаются инфор~tащJ
онные материалы. Фонд книг, патен
тов, норматнвно-техн. доку~•ентацнн 

нн-та составляет 1,4 млн. ед. 
(янв . 1982). 
Ин-т издает библиографическую и 

обзорную ннфор~tац1111, ннфор~tацнон
ные лнсткн о научно-техн. достижени

ях н передовом пронзводственно

техн . опыте, материалы научно-техн. 

совешаннif, конференцнil, семинаров. 

К. Муха.чов 

ОТРАСЛЕВЫЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
УЧРЕЖДЕНИЯ TYPKMEfiCKOй ССР 

ТУРКМЕНСКИП ФИЛИАЛ НА· 
УЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
ИНСТИТУТА ТРУДА ГОСУДАРСТ· 
ВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО 
ТРУДУ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРО
СА/\\ создан в Ашхабаде в нюне 1978. 

Осн. направления науч. деятельно
СП! нн-та: изучение состояш1я трудо

вых ресурсов н состав.1еН11е ~•еропрн

ятнil ПО IIX paЦIIOIJa,1ЫIO~IY 11СПО,1ЬЗО· 
ванню с учето~1 сощJа.~ьно-де~tогра

фическнх аспектов; выявление резер-

ВОВ роста ПpOIIЗBOДIITeЛJ.JIOCТJI труда 

11 подготовка прсд.~ожсшJй по нх эф
фскпшному 11СПО.11>ЗОПаН1110 В отрас· 
лях н~р. хоз-nа рссп. 11а основе со

вершсиствоuання фор~! органнзащш 
труд~. ~laTCpllaЛJ.JIOГO 11 ~10ра.1ЫIОГО 

стю1у.1нропаннн работников, обобще
IШЯ н р~спространення передового 

опыта; IIССJiедование социально-эконо

мнчсскнх, пронзводственных условнil 
труда 11 подготовка рекомендаций по 
нх опп1~1нзацнн для разработки на
учно обоснов·анных нор~! н нормати
вов трудовых затрат, режю1ов труда 

11 отдыха . 

В фиm1алс 6 секторов : трудовых ре
сурсов; ПpOIIЗBO.liiTeЛbHOCTII труда; 

орrаш1защш н нор~шровання труда; 

оплаты труда; коордниащш н ннфор
мащJJJ н.-11. работ; условнi1 труда, в 
к-рых работает 41· сотрудник, в т. ч. 
7 KaJJДI!ДaTOB наук ( 1982) . 
Фнтrал участвует в разработке 

кo~IП.1eKCI!Oil програ~оtы рациональ
ного использования трудовых ре

сурсов в трудоюбыточных районах; 
програ~tмы по изучению эффективно
СП! используемых на пред-тнях эко

ноюJческнх, социальных н правовых 

~•ер по укреплению трудовой дiiCU.IIП· 
ЛIIIIЫ н С1111Жснию текучести кадров; 

ко~tплексноii програм~rы научно-техн. 
прогресса в нар. хоз-ве ТССР на от
даленную перспектнву по «Генераль
ноiJ схеме развития 11 раз~tещення 
пронзводнтель11ых снл Турю1енской 
ССР на перпод до 2000 г. :.. 

В филиале изучены вопросы вос
производства, распределения 11 нс

пользоваНIIЯ трудовых ресурсов по 

отд. городским поселению! 11 обла
стя~t респ.; выявлены причины и фак
торы, влияющие на неполную заня

тость нас.; исследованы соцнально

эконо~шческне проб.~емы удучшения 
нспользова1111я женского труда в нар. 

хоз-ве; определена зависююсть ~tеж

ду масштаба~ш занятости женщин, 
эффективностью использования юш 
рабочего времени 11 обеспеченностью 
условня~ш труда, подготовкой квали
фицированных кадров, семейно-бы
товоiJ загруженностью ; разработаны 
предложения по повышению уровня 

нспо.~ьзования женского труда. 

Пронзводству переданы предложе· 
HIIЯ по совершенствованию структу

ры занятости нас. по полу в торгов

ле, о путях и методах рационально

го фор~tировання, использования 11 
закреплен11я кадров на вновь осван

вае~tых террнт .. по вовлечению нера

ботающнх женщин в общественное 
nронзводство с учетО}\ нац. тради

ЦIIЙ. 
Разработаны предложения по уста

нов.~енню ращюна.1ьного соотношения 

уровня пронзводнте.1ьности н оп.1аты 

труда в к-зах ТССР, по распростра
нению на с. хоз-во мероприятий, уси
ливающих воздействие хозяйственно-
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го ~•еханнз~lа па повышевне качества 
н эффсктнв1юстн nронзводства; nред
ложены ~ICTO;J.Ы .lJIIШJiдaЦIIII ;J.IICПpO

ПOpJ\1111 В ОП.1ате TjJ)';J.3 113 O;J.IIOТJШ

IIЫX работах в к-зах pecn. с учсто~1 

нх с.lОЖJюстн н тяжестн. Проведеи 
aнa.lJIЗ эффеКТJJВНОСТII ПрОВОДЮIЫХ на 
nред-тнях nро~1-стн сонна.1ьных, эко

но~lнчссюJх и nравоных ~1ер по укрсn

.1снню труд.овоii д.нсцнn.lнны 11 ~ннже
нню TCK\'Ч<'CTII ка.J.ров, разраuотаны 

nporpecciJJШЫ<' фор~1ы 11 ~1стоды nовы
шения нх дcllcтвeJIHOCТJI. Onpc.J.C•lC
ны jJl'ЗCjJBЬI 11 ПYTII JICП0.1b30D:1НIIЯ 

фон.J.ов рабочего врс~1снн на nред-тн
ях М-ва nро~lстроii~•атерн:~.rюв ТССР, 
внe.J.p<'HII<' к-рых CIIIIЗII•lO nотерн рабо
чrго вре~1енн з:1 год на 21,7%. 

Выяв.1с11ы оси. факторы, в.1няющне 
11а выnomJelшe нор~1 выр:~ботюr ра
бочн~lн-сдс.lьщш;а~\11 :~шхабадской 
ше.••ко~юта.1ьно11 ф·tш 11~1. 8 Марта. 
Пред.-тню .:~.аны реко~I<'Нд:lцнн по nо
вышеllнЮ эффскт11вносп1 nронзвод

ства 11 сокращсн11ю текучести К:!дров. 
В ПОрЯ.J.I\е ОКЗЗаii:IЯ Пр:!КТI!ЧеСКОЙ 

ПO~IOЩII разработа!IЫ HOp~I:JTIIBЬI ЧIIC

.'ICHHOCTII C•lYЖaЩIIX, заНЯТЫХ В ЭKO

IIO~IIIЧ('CKIIX . 11 3.J.~I.-XOЗ. С•lУЖбаХ 
nред-тнiL Мню1естnро~13 ТССР. 

Разработаны nре.J..lОження по со
вершснствовашJю нор~шроваш1я тру

да рабочих на npo~1. nред-т11ях. 
Все реко~1ендашш nереданы для вне
дренJJя соотвстствуюш•ш nрсд-тня~1, 

мнн11стсрствам. ведо~1ства~1 11 Госко~l
труду рССП., К-рЫЙ IIСПОЛЬЗОI.IаЛ JIX Пр!! 
nодготовке документов для дирек

тивных ОрГ3НОВ. 

Разработ:~ны и nереданы заказчи
К:!~! КО~IПЛеКСНЫЙ П.lаН Y•lYЧШeiiJJЯ yc
ЛOBIIIi И 0Хр3НЫ Труда, СОЦJ\а,lЬНО-
0ЗДОрОВ11Тt?•lЬНЫХ :-.~ероnрнятий на 
11-ю nятн.1етку по Минбыту ТССР, 
MeponpJIЯТIIЯ ПО ~leXaHIIЗaЦI!II руЧНЫХ 

работ и оздоров.1ен11ю ус.1овшi труда 
женщ11н ВПО Карабогазсу.1ьфат. 

А. Аннаев 

ТУРКМЕНСКИП НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИП ИНСТИТУТ 
ГИДРОТЕХНИКИ и МЕЛИОРАЦИИ 
(ТуркменНИИГиМ), созданный в 
февр. 1956 в соответствии с nостанов
,,еннс~l ЦК КПСС и С.М СССР, стал 
науч. центро~1. решающам комn.lекс

ные задачи ~•ел1юращш 11 водного 

хоз-ва в ТССР. 
В составе ин-та 17 .1абораторнй и 

секторов, Караку:-.~ская н Чарджоу
ская оnытно-~1елиоративные станщш, 

эксnер11~1ента.1ьное nроизводствен

ное nред-тие. Ташаузскшi 11 Теджен
СКI!Й оnорные пункты, отд. научно
техн. 11нфор~1ацин, внедревня н изо
бретательства. групnа вычнслнте.lь
ной техн., Каракр!СЮJЙ н Бахарден
скнй стацнонары. 
ТуркменНИИГш"\\ с nодразделення

мн nроводнт нсс.1едования во всех 

орошае~1ых оазнсах н зонах иового 

' · -:-----~~~.:...-..:.. __ ...;._,;;.- ..!.'--.....;._; __ ......;~· -· · 1;.., 

Бо~1ЬШ:::JЯ :\tодсль KaJНJKY~tcкoro К;]Н:ЗЛ:1 нм. В . И . Лснннn. TypK:\tCHL:KIIil НИИ rндро· 
TCXIIIIKII 11 :\tCЛIIOp~ЦIIII. 

OCBO('HJIЯ В COOTBCTCTВIIII С KOOpДII

HaЦIIOHHbBIII планамн по решению 

ГОС. 11 ОТрас,lеВЫХ nробле~l ГJ<НТ СМ. 
СССР н Мннводхоза СССР, в т. ч. 
по научио-техн. сотрудничеству СССР 
с зарубежны~ш стран:1ю1. 

На OПЫTJIO-~IemюpaTJIBHЬIX СТаНЦIIЯХ 
11 оnорных nунктах нн-та работают 

450 сотрудннков, в т. ч. 125 науч., нз 
ннх 22 J\андндата наук. Асnнрантура 
ин-та готовит сnецнаm1стов высшей · 
ква.1нфнкащш по ~1елнорацнн н opo
шae~IO~IY земледелию, гндравлнке н ин

женерной гндрологнн, г1щротехн. 
COOpyЖeJIJIIOI, тeXIIOЛOГJIJI 11 OpГaJJJI

ЗaЦИII строит. работ, экономике вод
ного хоз-ва. 

Оси. наnравления науч. деятельно
сти ни-та - разработка 11 всnьпан11е 
техннческн совершенных гвдро:v~елiJО

ратнвных снсте~1. обесnеч11вающнх 
ко~ш.1ексное н целенаnравленнос ре

гу.111рованне водного. возДушного, со
.1евого, теnлового 11 nитательного ре

жюlа nочвагрунтов для nолучення 

высоких 11 устойчивых урожаев с.-х. 
ку.1ьтур; нсследовЭJше эффектнвност11 
разтrчных систем, тнnов 11 коиструк

щJil дренажа в разных гндрогеоло
го-:v~едJJОратJJВНЫХ условиях ТССР 11 
разработка комnлексных мероnрня

Пiil по у.1учшенню метюратинного 
СОСТОЯНJIЯ орошае~IЫХ зе~1ель; COBep
ШeHCTBOBaHJIC эксnлуатащш гндроме-

лноратнвных снетем и coopyжetшil на
основе nрю1снення nporpeccнвнoi'l 
техн. и технолопш nomшa, З:!ШIПЫ 

nодохозяйственных объектов от раз
~•ыва н селевых noтoJ<OB, шнрокоit 
авто~1атнзащ1н 11 ~1еханизацrш nро

цессов водораспределеюrя 11 водоуче

та, обесnечнваюшнх ращюнальное не
nользование водньJо!\: и зе~1ельных ре

сурсов; разработка 11 внедревне 11Н
дустрнальных методов н технологн1v 

nоточного стр-ва гвдро~Jе.1110ратнвны:с 

енсте~1 н сооруженвii на основе ШJI
poJ<Oгo JIСПОЛЬЗОВаНI!Я JJOBЫX матер!!

аЛОВ, сборных конструкций пром. нз
готовлеJIIIЯ 11 3BTO~IaTJIЗIIpOBaHJJЫX C:J
cтe~l уnрав,lення стр-вом. 

Г11~1.p:tB.11JIЧCCKIIn ШIТСГратор ypnBHC'If.1111 М:!· 
TC;\HITII'ICCI<Oil фiiЗHKII. П)')ll~lt.:HЯCMЫil D T~O

pllll фll.1bTJH1ЩIII 11 TCIIJIOTCXIIIIKC. 



ПpOBCДCIIIIЫC )'ЧCIIЫMII IIII·Ta IICCЛe· 
.дов;ншя nозво.1нлн рсшнть воnросы 

nросl<тнровання, стр-ва 11 эliсnлуата

.щш ороснтельных 11 ко.~т~кторно

дрснаЖIIЬIХ с11стеы 11 сооружс11нil, ме
лнорац:щ и освоення земель, меха

шsзащш ~1слноратнuных 11 водохозяй
сгвеJНIЫХ работ, aBTOMaTHЭaЦIJII ТеХ· 
но.1ОГ11Чесsшх nроцсссов nолива п во

дораспреде;lеsшя, охраны н рац1ю

на.1ьного нсnо.:~ьзовання водных п зе

ме.1ьных ресурсов, эконоыню1 водно
го хоз-ва 11 др. 
В связи со стр-вом Каракумекого 

канала IOI. В. И. ЛеНiша постоянно 
.деikгвующая sсомплексная эксnед11-
щ1я пн-га, воз г лавляе~•ая Б. Саnаро
вы~•. ра~работала ·важные вопросы, 
научно оuосновавшпе nроектнроваsше, 
стр-во 11 эксn,lуатацню кана.1а . 

Много.1етнпе исследования позволн
лн оnределнть фактнческне nотери 
воды нз Каракумекого канала, вы
явнди обусловтшающие ее факторы, 
)'Становп.lи кnд характерных участ-

1\ОВ, nроведи 1\Орректнровку nроект

ных ведичин фнльтрацнонных nотерь, 
nоказали невозможиость 11х сниже

НIIЯ за счет естественной колы•ат:l
щш рус.1а в резу.~ьтате мутности, 
разработалн методы расчета потерь 
прю1е111Jтслыю к разлнчным nрнрод

IЮ·хозяiiствеiiНЫ~I н гндрогеолого-ме
Jшоратнвны~• ус.~овням. 

Натурные. лабораторные н теоре
ТJJческне нсследовання nозволнлн оn

ределпть оптнм:1льные 1<0эф. шерохо
:ватостп п значсшsя ер . скоро

стей п уклонов nотока nри проnуске 
по капа.1у разлпчпой мутности, уста

новsпь оси. закономсрноспs развнтня 

процесса выработкн устойчнвых фор~• 
поперечных сеченпil п 11х осн . пара
метров в завпспмостп от грунтовых 

11 гпдравmJчесJшх условнй, получпть 

морфологпчесю1е завпспмости для оп
ределення шнрпны п глубнны отно
снтельно устойчпвого русла канала, 
ВЫЯВIIТЬ ОСОбеШJОСТП руСЛОВЫХ про
цессов и явлеш1й деliгпша, разрабо
тать рскомендацпп по борьбе с нп

МII, nред.1ОЖ11Ть nронзводству рацнон. 

метод регулнровання режпма нано

сов 11 ~1етод11ку расчета трансnортп

рующей cnocOбiiOCTП nотока. 
Вес круппые гпдротехн. сооруженпя, 

деliствующне на Каракумеком l<анале 
ю1. В. И. Лснпна, nрошли 11сnыта1шя 
в лабораторнях пн-т01. В результате 
ltсследованнй разработаны конструк
щш гасптелсil эперг1111 nото1<а в нпж. 
6ьефе п концевого устроiiства 
рнсберм, предложены улучшенные 
конструкции трубчатого селеnроnуск
наго сооруження и снфонного труб

чатого водовыпуска через канал, ре

ко~•ендован rндравлuч . сnособ очпст
кн трубчатых селепропускных соору
женюi от селевых отложенпil. Р<~зра
ботаwы и предложены nропзводству 
методы расчета и 1<онструкц1ш высоко

эффектпвных л,енажных систе~J: ком-
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б111шрова1111Ыi1 дренаж, снетема дрена
жа с глух11~1 трубопрооодо~• п всртп
калыJымп CKUaЖIIIJaMH·YCIIЛHTeЛЯMII, 
вакуумная снсте~1а вертикальных дрен 

с регулнрус~1ым дебптом. Показапа 
возможность за~•ены дорогостоящей 
пссчано-гравнiшоi1 обсыпкн дрен 
фнлыро~• пз МIJнсрально-волокнпстых 
матсрна.~ов . Усовершенствована тех
нологня 1\О~IП.~еКС110·МСХаНПЗНрОВ311110· 
го способа стр-ва закрытого горнзон
талыюго дренажа. Разработана J<OH· 
струкцня бу1шсра дреноукладчнка 
для yl\лaдKII короткнх гончарных п 

раЗЛJIЧНЫХ ДЛ!IIIIIЫX труб Н дренаж
НЫХ блоков (дmшoii до 3 .11). Созд<~
IIЫ TeXII . ОрСдСТВа aBTOMaTПЗOIЦIIII 
ОрОСПТеЛЫIЬIХ СПСТСМ Н устрОЙСТВа 
для опредслеJшя очередного срока по
тша с.-х . культур. Усовершенство
вана техн. полнва на безуклонно 

сплавнраваиных зе~тях. Разработана 
11 nередана лронзводству методика 
состште1шя внутрихозяйственных и 
CIICTCMHЫX ПЛаНОВ ВОДОПОЛЬЗОВаiiiiЯ С 
помощью эвм. 

Проектные, стропт. п эксплуата-
щюtшые оргшшзащш респ. ис-

пользуют в nронзводстве раз-
работкн Турк~1енНИИГиМ. За 
1976-80 производству псрсд01110 ок. 
50 науч. разработок с общнм эконо
мвческнм эффектом свыше 15 мл11. 
руб. З01 ГОДЫ 10-il ·ЛЯТIIЛеТКИ ПОЛуче
НО 26 авторских свидетельств на пзо
бретенпя. В 1980 в nроизводство вне
дрено 5 нзобретенвil с общнм эконо
мическю• эффекта~• 500 тыс. руб . 
Ин-т издал 37 сб. иауч. трудов, 

монографий 11 брошюр, разработа.~ 
23 ·нор~1атпвных доку~1ента. Науч. 

'разработки пн-та в виде экспонатов 
де.\юнстрпровалнсь на ВДНХ СССР и 
ТССР . 
Турю1енНИИГпМ nостоянно КОН· 

су.~ынрует пропзводствснные органн

защш, м-ва с. Jl водного хоз-ва pec
nyбдiiiOI . Договоры о научно-техн. 
содружестве зак.1ючены с 26 органи
зациюш разтtчных юшистерств и ве-

ДО~!СТВ. 

Б. Сапаров 

ТУРКМЕНСКИR НЛУЧНО-ИС-
СЛЕДОВЛТЕЛЬСКИR ГЕОЛОГО-
РАЗВЕДОЧНЫй ИНСТИТУТ (Турк
мен Н И ГР И) Управ.~ення геологи н 
ТССР учрежден 1 янв. 1941 как Ге
ол. пн-т ТФАН СССР (постаноменне 
СНК СССР от 26.10.1940, лостано!l
лення СНК ТССР от 06.12.1940 11 от 
19.12.1940). По распоряжению СМ 
СССР от 14.06.1966 п приказу М-ва 
гсоJJогн11 СССР от 06.07.1966 Ин-т ге
ологшl передаw в ведение Улрав.~е
nня гсолоrин СМ ТССР. Включение 
НИИ в снсте~1у геол. nронзводства 
ю1ело цель создать первый в nрактп
ке гео.~. службы СССР pecn. научно
nроизводств . ко~шлекс для noвышe

HIIII теоретического уровня 11 практи

ческой ценности н.-11. работ. 

в 1972 (IIOCTЗIIODЛCIIIIe см ТССР 
ОТ 12.07.1972) ИП-Т ГCOЛOГIIII пере· 
именован в Typt<~•. 11 . -п. геолоrорОJз
ведочиЫJi ИII ·T УnраВЛСIIПЯ ГСОЛОГНII 
ТССР. Это же постаповление опре
делило осн. направления пн-та: регно~ 
налышс rсол . , rидрогеол. •н ннжс

нсрно-геол. нсследоваш1я терр11т. 

ТССР; 11зуче1ше законо~1ерностеli фор
мнрооаиня п размещения ~•есторож

дешвi полезных нсiСоласмых: геолого
экономпч. а11аЛ11З СОСТОЯНIIЯ МеСТО· 

рождсвпi1 п прогнозная оценl<а нх ре
сурсов; разработка реко~1ендацнй по 
направлению геолого-разведочных ра

бот в ТССР, нзыскаш1с путеii повы
ШСIIIIЯ IIX эффеКТIIВIIОСТП 11 CIIIIЖCHIIЯ 
CTOIIMOCПI. С 1975 нееледуется проб
лема КОIIСТрунрования бурового, нс
лытательного, геофпз., гндрогеол. 
оборудовання п введрення новсiiшнх 
ДОСТIIЖеННЙ TCXII., TeXHOЛOГIIII буре-
11\IЯ, опробованвя скваж1ш, геофпз., 
Г11дрогео,1. IIССЛедоваiШЙ В ГСО,lОГО· 
разведочное пропзводство . 

Структура tш-та на 01.10.1981 со
стонт пз 4 науч. отд. п экспернмен
тально-nронзводственноit част11. 

О т д. р е r п о н а л ь н о й г е о л о. 
r 11 11 опреде.~яст возраст пород, изу

чает стратвграфичсское расч.1ененве 
разреза, состав 11 структуру отложе
ннil, осн. структурных элементов Зем
лн как основы nопсков по.1езных IIС

копае~IЫХ. В отд. 5 секторов: страти
графllll каiiвозоя, стратпграфпи мезо
зоя, ЛIITOЛOГIIH, rеОЛ. фop~laЦIIil, TeK
TOHIIIiH. 
О т д. r н д р о г е о л о г н 11 нзуча

ст ПОДЗе~IНЫе ВОДЫ, усЛОВНЯ IIX pac
npeдeЛeiiiiЯ в зещ10i1 коре, особенно
СП! движення п Xll~' - состав с целью 

выясненвя воз~южностеil их исполь
зовання в нар . хоз-ве для водоснаб

. жеtшя населенных nунктов. отгонного 
ЖIIВОТНОВОДСТВа, орОШеНIIЯ, В баЛЬ
НеОЛОГШI 11 энергетике, выявляет на

личие др. nолезных искоnаемых. Отд. 
состовт из 4 секторов: оценки ресур
сов пресных подзе~1ных вод и водо

снабжения; оценкн водно-солевого бОJ
ланса; ~1елноратнвноi1 rНдf>огеологl\11 

11 инженерноil rеологнп; rндрогеО.lОГШI 
и газовых ~tесторожденпit. 

О т д. н е ф т е r а з о в о й г е о -~ о
г и п, г е ох н м п 11 11 r е о фи з 11 к 11 
песледуст геол. строение нефтегазо
носных террит. , законо~1ерностн фор
мировання, раз~tещения скоп.~ений 
нефтн. газа и даст колпчественную 
оценку пх запасов, выбпрает направ
лення поисково-разведочиых работ 11 
олредедяет IIX геолого-эконо~шческую 
ценность. Отд. включает 6 секторов : 
нефтегазоаоil гео.1огrш rеосннклиналь
ных областеli; нефтсгазовоit гео.~огнк 
ллатфор~1енных oб.qacтeit; оценки за
пасов нефтн 11 газа; комплексной; ин
терпретащш геофнз. дан11ых; полевой 
геофпзнкн; эконо~•июt rео.qоrо-разве
дочных работ. 
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Прн Турк~tенНIIГРИ работают гсол. 
музеii, nатентный отд., комn.1ексвая 
ана.111Т11ЧеСКаЯ 11 бiП\'~IIIHOЛOГIIЧeCK:JЯ 
лабор::~тор1111, .1абораторня рассеявно
го органического вещества, Се:\тор гео

логшt твердых nо.1езных искоnае~tых. 

Э к с n с р 11 м е н т а л ь н о n р о-
11 з в о д с т в е н н :J я ч а с т ь состоит 

11з те~t:JПI'JескоП nарпш оnерат11вного 
aН:J.~IIЗa геС.lОГО·Г<'ОфiiЗ, Матерна,1ОВ, 

T<'~I:JТIIЧ<'CKOJI 113р1 1111 Г11дрОГеО.1. ра
бот 11 ТВ<'(1.'1.ЫХ nо.1езных искоnаемых, 
T('~t:JТIIЧ('CJ.':>ii n:JJHIIII 11а нефть 11 газ, 
llt:'фтer'I::SOiiOIICKOBOГt Гllдрогеол. napTIIII, 
UIIЫTIIO·~IeTOДIIЧ('CKOЙ napTIIII COBep
Щ('HCTBOIJaiJIIЯ буровых работ на нефть 
11 газ, оnытно-~tетоднческой nарт1111 со
веrшенствоваtшя гндрогеол. работ; 
гсофнз. ссliоюр:Jзведочноli nарт1111, ав
тотрансn. участка, оформнте.1ьского 
отряд:~. 

Наряду с решен11е~1 теоретнчесюtх 
воnросов, 11н-т оказыв:~ет nо~ющь хо

зя 11ственны~t 11 nро11зводственны~1 ор

ганизация~! nри освоении ресурсов вы

яв.1енного ~111нера.1ьного сырья. Важ
ные резу.1ьтаты nо.1учены сотруднн

ка~ш ин-та К. К. Машрыковы~1. 10. Н. 
Годнны~1, П. 11. Калугнны~1, А. В. Да
новы~!, А. А. А.1н-Заде, Т. Р. Розые
во\t 11 др. в об.1асти стратиграфии, 
nа.1еогеографш1, тектоннюt 11 nалеон
то.1огнн Турюtеннстана. Исследования 
Ю. Н. Година, В. В. Семеновича, · 
М. Э. Эсенова, К. Тегелекова, Я. А. 
Хо.1жаку.1нева, О. А. Одекова, А. Н. 
Давыдова, М. Ш. Ташлиева, А. К. 
А.1.1анова 11 др. ПОЗВОЛIIЛJI ВЫЯВИТЬ 
закономерности формирования 11 раз
мещения нефтяных и газовых место
рождений, разработать научно обос
нованные наnравления nонсково-раз

ве.J.очных работ на нефть и газ. 
Ko~t nлексные нефтегазоnонсковые 

работы развернудись с кон. 50-нач. 
60-х гг. в nреде.1ах слабоизученной 
Караку~tской nлатформы. Расширение 
работ оnределило nостановление СМ 
СССР а:Об усилении геологоразведоч
ных работ на нефть и газ в заnадных 
районах Средней Азии> ( 1957). От
крытие Зеагли-Дарвазинского, Ачак
ского, Шатлыкского, Даулетабад-Дон
мезского и др. газовых месторожде

ний nозволи.1о Туркменистану выйти 
на 2-е место в СССР nосле РСФСР. 
Под руководством В. Н. Кунина 

К. Н. Иомудский, Н. Г. Шевченко, 
Н. К. Кульджаев и др. выявили ме
сторождения местных вод в nустыне с 

целью водоснабжения. В ин-те усnеш
но развиваются гндрогеол. исследова

ния (А. А. Аванесов, Л. А. Абукова, 
А. Байрамов, В. Ф. Борзасеков, О. Я. 
Ка•1УГI!На И др.), наnравлеИНi?Jе На 
изыскание nодзе~tных вод, nредстав

ляющих интерес для хим. nрО!I!-сти, 

бальнеологии, и разработки критериев 
нефтегазоиосиости недр. 
Труда~1и А. В. Сидоренко, Х. М. 

Мамедова, Е. С. Парникеля, В. Д. Ан
дреева, В. Н. Ткачука, А. Кулиева 

выявлены законо~tерностн раз~tещення 

11 yc.10BIIЯ форщtровання ряда рудных 
11 неру.J.НЫХ ~leCTOpOЖдeiiiiЙ, ЧТО CnO
COбCTBOIJaЛO paЗBIITIIЮ nОИСКОВЫХ ра
бОТ, особенно на са~юродную серу. 
За ГОДЫ 10-ii ПЯТIIЛеТЮI IIH·T за

К.'IЮЧ11.1 4 7 договоров с nронзводст
венныщt 11 научно·nроектны~ш орга

ннзацнящt 11 вуз::~мн страны. Техн. 
разработки 11 nрактнческне реко~tен
дащш ин-та нсnо.1ьзуются в геолого

разве.J.очно~t nронзводстве ресnублн

КII. За 1945-81 ин-т nодготовил 11 О 
кан.111датов 11 докторов наук. 

Ин-т оnубднковал ок. 200 ~юногра
фшi 11 сб., освещающих геол. строе
ние Typк!l!eHIICTaнa, зaKOIIO~tepHOCTII 
размещения 11 фор~шровання nо.lез
ных IICKOnae~IЫX, В Т. Ч. каnитаЛЬНЫе 

труды а:ГеО.lОГIIЯ СССР, т. 22. Турк
~!енская ССР:о (1957, 2·е нзд., 1972), 
«Гидрогеология СССР, т. 38. Турl\
щнская ССР:о (1972). В 1951-56 nе
рноднчесюt нздава,111сь сб. «Матер1t
а.1ы нсс.1едованнй в nо~ющь nроек
тнрованню 11 строительству Каракум
екого кана.1а:о. С 1973 издаются те
~tатнческне сб. «Геология 11 нефтега
зоносность Турюtеlшстана:о. 

Я. А. Ходжшсулиев 

ИНСТИТУТ СЕйСМОСТОйКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА Г О С СТРОЯ 
ТУРКМЕНСКОй ССР. Террнт. ТССР 
относится к сейсщtческн актнвно\t об
ласти. Зе~tлетр<~сенне 1948 в Ашха
баде явилось одной нз са~1ых круn
ных сеliсмическнх катастроф на террнт. 
Сов. Союза. Ашхабадское зе~tлетря
сение nобудн.1о науч. и инженерную 
~1ысль активизировать исследования а 

об.lаСТИ CeJIC~IOCTOЙKOГO СТр-Ва Jl CeЙ
C~IO.lOГIIII, ПОСЛУЖIIЛО ТОЛЧI<ОМ К раЗ

ВИТIIЮ теоретических ocнotJ этих наук 

и разработке nредложеннй· по их 
nрактнческо~tу nрнмененню, nредъ

явило новые требования к методаи 
расчета и nроектнровання стойкости 
зданий и сооружений на сейсмические 
возде\tствня, к качеству материалов и 
nронзводства работ. Решение ответ
ственной задачи восстановления сто· 
тщы nотребова.1о гара11тий надежно
сти nроектнруемых 11 строящихся зда
НIIЙ, обесnечения безоnасности нас. 11 
сохранения материальных · ценностей. 
Для решения ~tноrих воnросов, свя

занных со стр-во~1 в сейс~шческнх 
районах, nри Физико-техн. ин-те 
ТФАН СССР создан отд. антисейс
мического стр-ва (anp. 1949). Те
матика науч. нсследованшi охватыва
.1а внача.1е отд. воnросы сейсмостой
кости зданий и технолог1111 nо.1учения 
строит. материалов. Увеличение объ
емов сейсмостойкого стр-ва 11 возрос
шие к не~tу требования nослужили ос
нованием для nреобразования отд. ан
тнсейс~шческоrо стр-ва в сnециализи
рованный НИИ антисейсмического 
стр-ва АН ТССР (1951), к-рый в 1962 
nереименован в Ии-т сейсмостойкого 

стр-ва 11 в 1963 передан о ведение 
Госстроя ТССР. 
НИИ ссiiс~юстоiiкого стр-ва Гас

строя ТССР (НИИСС ГС>сстроя 
ТССР)- сдннств. в pccn. сnецна.lн
знрованиый ин-т, заннмающнiiся нс
следовашtямн в области сеitсмостой· 
кого стр-Dа. 

Оси. науч. наnравлення нн-та: нсс.~е
дованне 11 выявление мннсраль.ного 

сырья и отходов пронзвnдства, nри

годных д•lЯ ст;:.щtт. матеnналоо; раз

работка новых эффекп1вных матерна
•lов, техноло;·нн nронзоодст11а на их 

ОСНОВе IIЗДl'Л<!Й 11 KOI!Cтpyl<цllil ДЛЯ 
ceiiC~IOC1·0iii(OГO СТр-ва; IIЗЫCKaнtte сnо
СОбОВ CIIIIЖeHШf ceiiC~III'IeCIШX нагру
ЗОК 11 ус11Л111i в несущих эле~tентах 
За СЧеТ V~ICHbШeHIIЯ веса Зданt!Й lt 
сооrужен'иii, nовышения фнзнко-~tех. 
11 ;,v.сnлуатацнонных xapat<тepi!CПIK 

матерн:Jлов, нзделнli, конструtщнй 11 
~1СТОДОВ 11Cn0.1bЗOBaHIIЯ СОЛНеЧНОЙ 

энерг1111 в техно.~огнчесюtх nроцессах 

npOIIЗBOДCTIJa IIЗ.:teЛIIJt 11 1\0IICTpyKЦIIil 
нз обычного бетона 11 nолнмербето
иов. 

НИИСС состоит нз 10 н.-и. лабо
раторий (се!tс~юстоiiкостн зданий; 
се!tоtостойкостн инженерных соору
жениii; мttнерального сырья; ас
фальтобетонов; защ11ты металлов и 
строит. материалов от корро

зшt; эконо~шческнх исследований в 
стр-ве 11 nром-спt строит. материалов; 
nолн~1ербетонов, техиологни бетонных 
11 железобетонных работ; сеiiсмостой
костн облегченных констру1щ11ii; фн
знко-хим. исследований свойств стро
IП. материалов), 3 отд. (научно-техн. 
информации 11 nатентоведения; инже
нерной сейсмометрии 11 измеритель· 
нoii техн.; эксnерtшентально-хо

зяйств.) и сектора тяжелых бетонов 
( 1982). В ин-те работает 5I науч. со
трудник, в т. ч. 15 t<андндатов наук 
(1982). 
Ин-т nроводит Jtсnьпання эданttй 11 

сооружешtй в натуральную величи
ну, совершенствует ~tетоды расчета 

зданий 11 сооружений на се\tсмнче
скне воздействия, ведет постоянную 
регистрацию сеiiс~tоснгналов. Науч. 
разработюt ин-та обесnечивают celtc· 
мостоiiкость здаюtй 11 сооруженшi, 
оnтимальное решение nроблемы стр·ва 
с учетом сухого 11 жаркого климата, 
nросадочных грунтов, глубш1ы зале
гания и мннералнзацtш грунтовых 

вод nри исnользоваюш местных сырь

евых, энергоресурсов, отходов 

nром-сти и с. хоз-ва. 

Разработаны ~1етоды расчета зда
ншi и сооружений на сейсмические 
воздействия с учетом доnолнитель
ных факторов, не nредусмотренных 
действующюш норма~111. Реt<оменда
цнн ин-та вошли в общесоюзные нор
мативные ДОI<ументы по расчету 11 
nроектированию зданий для ра\tонов 
nовышенной сеl"tсмичностн, в учеб. 
nособия, исnользуются ведущими 



ин-та~\11 (ЦНИИСК нм. В. А. Куче-
ренко, Казnро~rстрой НИИnроект 
Турк~еигоспроект). ' 
Разработаны новые пористые за

потштелн для легких бетонов, .1егюrе 
неавтоклавные 11 автоклавные газо

бетоны, пористые nолимербетоны н 
особо легюrе яченстые nластмассы. По 
технологнн нн-та в pecn. создана 

круnнейшая в Ср. Азнн база по nро
нзвадству легкнх порнстых заполнн· 

те.1ей для бетонов на основе местно
го сырья нз аргнллитов мощностью 

свыше 500 тыс. At3 в год. Это позво
ляет полностью удовлетвор11ть по

требности жилищного, пром., гидро
мелиоративного 11 дорожного стр-ва 

pecn. в керамзитовых заnолните.~ях, 

к-рые поставляются также в брат
ские ресnублики. По рекомендациям 
ин-та создана база с исnользованием 
барханных песков в качестве сырья 
по nронзводству индустриальных кон

струкцнй из неавтоклавного газобето
на для сельского, жилищного н nром. 

стр-ва в зоне канала и на целинных 

зе~1лях (пос. Новый Захмет Марый
ской обл., пгт !(ал11нин Ташауз
екой обл., г. Ашхабад), декоративно. 
акустических птtт и блоков из аllто
клавного ячеистого бетона для граж
данского стр-ва, монолитной тепло
изолящш труб особо легким пеиоnла
сто~s для безканальной прокладки 
теnлопроводов. 

Разработаны высокоnрочные хими
чески стойкие полимербетоны и бетона
полимеры, обладающие без доnолни
тельной защнты высокой долговечно
стью в кислотах и щелочах, соленых, 

nресных водах и атм. условиях. Проч
ность полнмсрбетонов и бетоноnолн
~lеров в 2-3 раза выше обычных бе
тонов. С учетом высоких прочност
ных характеристнк и хим. стойкости 
nолимербетонов и бетонополимеров 
созданы и nрименяются изделия и 

конструкщш, длительное время без 
ремонтно-восстановительных работ 
сохраняющие надежную сейсмостой
кость зданий и сооружений (облицо
вочные плиты, лотки и др.). В резуль
тате в Ашхабаде построен nервый в 
стране высокомеханизированный цех 
no nроизводству полимербетонных об
Лiщовочных плит на основе бархан
ного песка и полимеров. Цех выnус
кает декоративные облнцовочные пли
ты для стен и nолов, хнмнчесю1 стой
кне пщпы для защнтной облнцовкн 
здаинй и сооружений, исnользуя в ка
честве сырья различные синтетические 

с~tолы и местные минеральные наnол

ннтели, заполннтели л отходы пронз

водства. · Бетонополимерные конструк
UИII эксплуатируются в · солнечных 
оnреснительных установках НПО 
«Солнце:.. 
Совершенствуются методики расче

тов пространствеиных тонкостенных 

конструкций из новых перспективных 
матерпалов с учетом эксплуатацнон-

НЛУЧНЬIЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

ных своriств, разрабатываются сnосо
бы coxpaiiCIIIIЯ эксnлуатацио1шых 
свойств о!;iъекта, обесnечивающих его 
ссiiс~rостойкость. Ин-т внедрил в 
стр-во новые гидроизолящ101111Ые н 

ант11коррозийные матерпалы на oc
IIOBe битума, асфальта, потrмеров, 
меспrых rшерпrых материалов и пром. 

отходов, способ nовышеюrя сульфа
тастойкости бетона на обычном порт
.1андцементе введением в бетон ком
n.lексных добавок сульфата и су.lь
фапю-дрожжевой бражки, позволя
ющнй ДОВССПI СТОЙКОСТЬ беТОНа В 
агрессивной среде до прочности суль
фатостоirюrх бетонов. 
В ин-те усnешно трудятся А. Вел

лек и И. Н. Ма11уляк, удостоенные 
Гос. nрсщш ТССР за разработку и 
внедренне новой технологии произ
водства порнстых заполните.~ей из 
аргиллитов месторождения Бол. 
Балхана; М. Г. Бабаев н Т. А. Дав
мат- nрем1111 СМ СССР за разра
ботку 11 внедренне комплексной меха
ннзацrш гндронзоляциlтных работ на 
основе использования битумных 
эмульсионных мастик; Б. С. Байри
ев- лауреат прем1ш Ленинского 
ко~sсо~sода Туркменнстана в об.1астп 
наукн и техи. за работу «Составы и 
свойства легких полимербетонов на 
основе фенолформальдегидных смол:.. 
Ин-т поддерживает nостоянные с.вя

зи в области сейсмостойкого стр-ва с 
ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко Гас
строя СССР; по воnросам расчета 
строит. конструкцшi - с МИСИ 
им. В. В. Куйбышева; по разработке 
новых полимерных строит. ма

териалов, изделий и конструкций, тех
нологии бетонов в условиях сухого 
жаркого климата - с НИИ)КБ Гас
строя СССР, Воронежским инженер
но-строит. ин-том, ЛТИ нм. Ленсове
та, САНИИРИ; по методам уплотне
ния nросадочных грунтов- с Ин-тоы 
геофизиюs АН УССР; в об.~астп гпд
ротехн. стр-ва- с ИСМиС АН 
ГрузССР; по исследоваюrю и приме
нению гидроизоляционных материа

лов - с ВНИИГ юs. Б. Е. Ведене
ева; по разработке технологии тепло
гидронзо.~яцин труб для бесканаль
ной прок.1адки теплопроводов - с 
ЛенЗНИИЭП; по созданию техноло
гни ~роизводства изделий 11 конструк
ЦIIЙ из неавтоклавного газобетона -
с МИСИ им. В. В. Куйбышева, из 
автоклавнаго ячеистого бетона - с 
ВНИИстром им. П. П. Будникова, 
НИПИСиликатобетоном 11 ВНИИТеn-
лоизоляцней. Науч. содружество 
позволяет использовать экспе-

риментальную базу головных НИИ, 
способствует повышению квалифика
цшr науч. работников. 
Опыт НИИСС Гасстроя ТССР ис

пользуют однопрофнльные НИИ брат
ских респ.: опыт проведения натур

ных испытаний применен при выпол
неюш совместных нсследованш'! в 

уроч. М<>дсо (,\лма-Ата) и Ташкенте. 
11р11 IIЗY'IC/11111 ПOC.tt'ДCTDIIil ГЗЗЛIIIICКIIX 
зе~тетрнсен11й, nри пспытанш1 Тюя
Муюнского гпдротехн. ко~tПJiекса. 
НИНСС Гасстроя ТССР nрпводнr 

всесоюзные и респ. иауч. и научно

техн. конференщш в области стр-ва. 
выnускает сnеuна.1изироваюrые сб .• 
~10110r.раф1111 и брошюры. 

К. Ч. Чошшиев, Э. Хабыев 

ТУРКМЕНСКИА ФИЛИАЛ ВС& 
СОЮЗНОГО НАУЧНО-ИССЛЕДО· 
ВАТЕЛЬСКОГО ИНСТИТУТА ПО 
ИЗУЧЕНИЮ СПРОСА НАСЕЛЕНИЯ 
НА ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТ· 
РЕБЛЕiiИЯ И КОНЪЮНКТУРЫ 
ТОРГОВЛИ (ТФ ВНИИКС) создаlt 
в Ашхабаде в 1966 в соотоетствшs с 
постановление~! СМ СССР от 13 мар
та 1965 о:Об у.1у•rшен1ш торговли ~~ 
общественного шrтаюrя в стране». 

Оси. науч. наnравления - nрове
дение исследований по проблема~t 
изучения и проrнозироваиня спроса 

нас. на товары нар. потребления для 
обесnечения плановой работы М-ва 
торговлн ТССР: разработка теоретн
ко-методологическнх основ уnравле

НIIЯ рынком и неследаванне спроса 

нас. на товары нар. потребления; раз
работка организационно-~sетоднческшс 
и инфор~sационных спсте~1 изучения 11• 
прогнозирования спроса в респ.; со

ставлеине целевых nрограмм рацно

на.1изацш1 потребления, сбалансиро
вания спроса и изучення предложе

ния; определение показателей рацио
нального потребления непродоволь
ственных товаров; прогнознрование 

структуры спроса н:1с.; исследование 

рынков отд. товаров и конъюнкту

ры торговли; внедрение подснсте~t 

изучения и прогнозировання спроса 

автоматизированных систе~!" уnрав.1е
ния торговлей. 
Филиал состоит из 3 отд.: конъюнк

туры и методического руководст

ва службой спроса; nрогнозировання 
"спроса и целевых рыночных исс.lе
дований. В фп.1нале работает 31 со
трудник, в т. ч. 4 кандидата наук 
(нач. 1983). 
Для оценки результатов исследова

юsй при фидиа.11е создан юансульта
тивный совет, в к-рый вошли высоко
кватsфицированньrе сnецr1алисты от

раслей пром~ти, Госплана, М-ва тор
говли 11 др. ВедО~IСТВ ТССР. 
Рекоыендации 11 преддожении фи

лиала носят прикладной характер 11 
предназначены для практического nри

менении Госпланом, М-во~1 торговли 
ТССР и оптовыми базами при раз
работке планов развития производст
ва товаров, их продажи 11 потребле
юrя, розничного товарооборота, при 
составлеюш заказов и заявок на то

вары для рыночных нужд. Эти пред
.1ожеюrя испо.1ьзуют пред-тия 

nро~н:ти, производящие товары нар-. 

nотребления. Л. Д. Нов11ков 

1' 
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ТУРКМЕНСКИй НАУЧНО-ИС-
СЛЕДОВАТЕЛЬСКИП И ПРОЕКТ
НЫЯ ФИЛИАЛ ВСЕСОЮЗНОГО 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 
~НIСТИТУТА ПРИРОДНЫХ ГАЗОВ 
(ТIНI11ПФ ВНИИГаза) создан в 
1977 на базе комплексного н.-н. от д. 

BHIIIIГaз 11 Туркм. фнлнала 
В1-111П11Газдобыча. В составе ТНИ н 
ПФ ВI-111ИГаза 8 отд., 15 лаборато
рий н 2 сектора. 

Осн. направления научно-техн. дея
-rе.1ыюсп1: совершенствованне методов 

nроектнровання, аналнза, контроля и 

регулирования разработки газовых и 
газоконденсатных месторождений, тех
иологшl пром . подготовкн природно

го г:Jза к тр:Jнспортнровке по трубо
провода~•. технологни бурення глубо
ЮIХ скважин в условиях анома.~ьно 

еысокнх пластовых давленнй 11 те~ш-р: 
пров<.>.:J.енне науч. ·нсс-'lедованнil для 
разработки методов и средств защи
ты газопром. оборудования от угле
кнс,,ой н сероводородной агрессии, 
лроектнрованне обустройства газовых 
::11есторождеинй .республшш. 

Науч. часть ф11.111а.~а нееледует 
совр. состояние 11 тс1щенцнн разви

тия геолого-развслочi·IЫХ работ на 
газ. нзучаст перспектнвы увелнчення 

запасов газа д.~я расшнрення сырье

вой базы газодобывающей отрасли 
рсспубтнш. Разрабатывает ре!iО~Iен
д::щнн по совершенствованню техно

.,опш бурення понсково-развсдочных 
11 сннженню сроков стр-ва эксплуата
щюнных скважнн в условиях соле

вой aгpeCCIIII, ПО IICПO.'Ib30BЗIIIIЮ Ме
СТНОГО сырья в качестве компонентов 

бурового раствора, осущ~ств.~яет кон
троль за разработкоl1 газовых место
рожден ; н'i н вн<.>дряет ~tеропрнятня по 
nовышенню коэф. кон<.>чной газоотда
чн, ЗaHII~IaCTCЯ BOПpOCa~lll ПОДГОТОВКII 

11 nереработки прнродного газа, борь
бы с от.1ожен11е~1 парафннов, нееле
дует продуктивные горизонты, сква

жины 11 П.1аСТОВЫе ф.1ЮНДЫ ДЛЯ YTOЧ
IIeHIIЯ характернстнкн ~tесторожде

ннii. решает nроблемы нсnользован1111 
эффективных методов 11 средств за

щиты про~t. сооружений и ко~вtуни
каuнii от коррозии. 

Проектная часть· проводнт нзыс
кання н топографнческне работы, 
разрабатывает проекты обустройства 
:важнейших в респ. объектов газодо
бычн, ~tагнстральных газопроводов, 
обеспечивает проектно-сметноl1 доку
ментацией стр-во пронзводственных 
баз. з:~,аннй н жнлых комплексов . . 
ТНИИ11ПФ ВНИИГаза нееледует перс
nектнвы создания rазохнм. ко~шлек-

сов для nереработк11 н рацнонадьно
го нспо,qьзовання ценнейших ко~шо

нентов природного газа, конденсата, 

этана, серы н др. гомологов метана, 

для получения моторного топm1ва, 

парафшюв. 

В перспектнвс - решсине актуаль
ных задач геолопш, бурения, газо

добычн, переработкн, транспорта прн
родного газа н стр-ва объектов газо
вой отрасли Турю1еннстана. 

С. Ш. Батыров 

ТУРКМЕНСКИИ ГОСУДЛРС~ 
ВЕННЫй НЛУЧНО-ИССЛЕДОВЛ
ТЕЛЬСКИЯ И ПРОЕКТНЫЯ ИН
СТИТУТ НЕФТЯНОИ ПРОМЬIШ
Л ЕНИОСТИ (Туркмен Н ИП И нефть). 
Деятельность ин-та на•1алась в 1949 
с организацией нсфтепр0~1ысловой ла
бораторlш на базе Азербаlщжанско
го НИИ по добыче нефти. В задачи 
лаборатор1ы1 входило определение 
фнзнко-хюt. своiiств горных пород 11 
насыщающих их флюидов. Открытие 
новых залежей нефтн на 1-!ебнтдаг
ском 11 Куыдагско~1 месторождениях 
послуж1шо основаннем для ускорен

ного развнтня нефтепромысловых 11.-11. 
работ. Jlабораторня перешла во 
ВНИИI-Iсфть, в 1952 преобразована 
в Туркм. филиал ВНИИ (ТФ ВНИИ). 
В 1970 на базе ТФ ВНИИ н проект
ного нн-та Гнnротуркмсннефть соз
дан комплексный н .-11. 11 проектный 
ин-т ТуркмснНИПИнефть. 

Ин-т проводит науч. исследования 
в области ·разведочиоit и нефтепро
мысловой геолоr1111. технологни 11 
проектнровашrя бурения скважин, 
анализа разработки нефтегазовых ме
сторождений, техн. 11 технологии до
бычи нефп1 11 газа, их сбора, Подго
товки 11 транспорта, экономню1 11 пла
ннровання пронзводства, патентове

деlшя 11 научно-техн . 11нформащш. 
Стр-во нефтепромысловых объектов 
осуществляется по проектам нн-та . 

По заданию Мнннефтепро~tа СССР 
11н-т составил прое,;ты нефтепроводов 
Пав.~одар-Чнмкент, Чю!кент-Чар
джоу н Гежское-Ярнно-Камснолож
ское. 

За 1960-80 КОЛIIЧеСТВО внедреННЫХ 
науч. разработок 11 рскомендацш·, 
возросло бот~е чем в 4 раза, годовой 
эконо~tич. эффект увеличился почтн в 
6 раз, полу•:ено 51 авторское свиде
тельство на изобретения. 

Разработаны рско~1ендащш по б)'
ренню г.qубокнх скважнн с регулнро
ваннем днфференцнального давлення 
на забой ПО TCXHOЛOГIIII ТурюtеН-

1-fИПИнефть: методы IICПЫTaHIIЯ ПЛ<I· 
стов с АВПД многощ1кловыМI1 вентн
лнруе~tы~ш нспытате.~лмн на трубах 
no технологни ТуркменНИПИнефть 
(А. Б. Перенглнев, А. И. Пеньков. 
Г. Г. Панченко, А. И. Jlеонндов н 
др.). Внедрение рекомендаций еже
годно обеспечивает экономнч. эффект 
более 1,0 млн. руб. 
Разработаны методы 1111Тенснфнка

щш добычи нефти нз горнзонтов ме
сторождений Барса-Гельмес 11 Котур
депе : путем вовлечения слабодренн
руемых, тупиковых зон пластов 11 пу

тем бурення скваж1111 новых участков 
11 б .~оков; способы увелнчення темпов 
отбора 11 обеспечения равномерной 
выработки за счет перераспределения 
эксплуатащюнных скважин между 

отд. горнзонтами месторожденнii Ко· 
турдспе 11 Барса-Гельмес (А. Аюlа~tе
дов, О . У. Узаков, В. И. Урнмаи 11 
др . ). Внедрение предложений дает 
ежегодно дополнительно 360 тыс. т 
нефти. эконо~шч. эффект составляет 
о ер . 500 тыс. руб. Внедрен способ пе
рсвода скваж1111 по добыче нефти 11 га
за на бескомпрессорный газлнфтный 
способ эксплуатации, обеспечнвшнй за 
1976-80 добычу допо.~ннтельно 1129,3 
тыс. т нефти н экономнч . эффект 2,4 
млн. руб. (Г. Г. Соломатнн, А. Г. Гу
луев). 

Внедрение всех науч. разработок и 
pcкo~ICIIдaцнil ТуркменНИПИнефть 
о6еспечнло получение по объеднне1111ю 
Туркменнефть в 10-й пятилетке 11,7% 
фактической добычи. Относительное 
сннженне Эl<сплуатационных затрат 

составило 5,1 %, прирост прибыли -
8.9% общеii суммы. 

Д.~Я BblnOШieHIIЯ задач, СТОЯЩИХ Пе
ред нефтегазодобывающей nроы-стью 
Зап. Турюtеннстана в 11-й пятилет
ке, нн·т разработал развернутую. 
програм~•У внедрения науч. реко~•ен

дацнй, направленных на повышение 
эффективности 11 качества пронзвод
ства, рост nронзводительностн труда 

в буреют скваж11н, добыче нефтн н 
газа . 

Ученые нн-та разрабатывают мето
ды совершенствования бурення ннж
некрасноцветных отложений; вскры
тия низкопродуктивных за.~ежей: тех
нологни бурения скважин в сложных 
горно-гсол . условиях со вскрытием 

перспективных мезозоl1сЮIХ отложе
нш1: опт11М11зац1ш работы газлнфтных 
11 глубннно-насосных скважин; иауч 
но-экономнческого обоснования вндов 
11 объемов внедрения новых способов 
повыше1111я ltефтеотдачн, ускорения 

11х внсдрення 11 др. 
В. И. Jlpшraн 
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ТУРКМЕНСКИй ОРДЕНА ТРУ
ДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫй УНИВЕРСИ
ТЕТ им. д. 1\\. ГОРЬКОГО (ТГУ), 
организованный в соотвстств1ш с по

становлением СМ СССР от 14.07.1950 
на базе Ашхабадского педнн·та IOI. 
А. М. Горького, находится в ведении 
М-ва высшего н ер. спец. образова
мня ТССР. 

ТГУ - крупное учеб. заведение, в 
нем функционируют 8 факультетов 
дневной формы обучения - туркм. 
фн.~ологии (специальности - туркм. 
яз. и лит.) ; рус. филолог1111 (специаль
ности - рус. яз. н лит., библиотеко
ведение н библиография); иностран
ных яз. (специальности - англ. яз., 
немецкий яз.); ист. (специальность -
история); юриднч. (специальность
правоведение); биолого-геоrр. (специ
альности - биология, география, хн
ьшя); фнз. (специальность - физи
ка); мат. (специальность - матема
тика) н 3 факультета- филологич., 
ист., юрнднч. - заочной фор~!Ы обу
чения. При ТГУ действуют фак. по
вышения квалификации директоров ер. 

общеобразовательных школ и фак. 
общественных професснй ( 1982). 

В 1980/81 учсб. г. в ТГУ работало 
685 преподавателей (в т. ч. 9 докто
ров И 9 ЛрОф., 245 J<aHдllдaTOB 11 105 
доцентов), обучалось свыше 10 тыс. 
студентов: на дневном отделении -
6529 и на заочном- 3924 студента. 
За 1950-81 ун-т подготовил 30 621 
специалиста. 

В аспирантуре при ТГУ в 
1950 по естественным паукам обуча
лось 8 и по гуманитарным - 20 ас
Шiрантов, в 1981 - 70 ( очно- 36, 
заочно- 34). В целевой аспнрантуре 
в 1981 обуча.~ось 8 аспирантов по 
специальностям: молеJ<улярная физи
ка. журналистика, физика твердого 
тела, мат. анализ, бухгалтерский учет 
11 анат1з хозяйственной деятельностн 
и др.; 3 сотрудника ТГУ прикрепле
ны к кафедрам как соискатели. 

Ун-т занимает 4 учеб. кор'пуса, об
щая учебно-производственная пл. 
19 991 .112. В у.н-тс функщюннрует 80 
лабораторнй И l<абннеТОВ, ЗООЛ. }ly-
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зсi1, .111т. кабинет им. Махтумкуm1, 3 
сnортивных н 8 кннозалов. В 1980 
создан вычислит. центр. 

Библиотека ТГУ оси. в 1950, фонд 
составил 532 607 томов ( 1981). 
При ТГУ создано ( 1969) подгото

внтельное отделение (ПО), 670 слу
шателей к-рого, в 1969-81 получив 
высшее образованне, трудятся в нар. 
хоз-ве. 

15 студентов ун-та получают имен
ные сп•nенд1111, из них 9- стипенд11ю 
им. В. И. Ленина. Идейно-воспита
тельная работа со студентами про
водится на основе комплексного пла

на КЩI~IУННСТI\ЧеСКОГО ВОСПИТаНИЯ СТУ· 

дентов ТГУ им. А. М. Горького. Лек
цин и доклады, беседы н дискуссии, 
конференщш н конкурсы, фестивали 
н олимпиады, встречи с ветеранами 

войны, рев., труда, деятелями науки 
и культуры, наглядная н устная агн

таш•я формируют у студентов ком
)tуннстическую идейность, науч. миро
воззрение, высокие идеi•но-полнтнче
сюlе, нравственные и гражданские ка

чества, сов. патриотизм и социалнстич. 

интернационализм. 

В 77 11ауч. Кружках ЗаНЮiаЮТСЯ 
1328 чел. Ок. 90% всех студентов 
охвачены н.-и. работой. Чл. сту
денческого конструкторского бюро 
в 1980 получили 2 авторскнх 
свндетельства на нзобретения. В 
1-м туре Всесоюзного конкурса 
студенческих работ по обществен
НЮI наукам, нетарии ВЛКСМ и меж
дунар. )IОЛодежному двнжению уча

ствовалн 6 тыс. студентов. В науч. 
конференцни студентов, посвященной 
111-it годовщине со дня рождения 
В. И. Ленина, с доклада)!И выступн
лн 1350 студентов. Свыше тысячи 
студентов заНJшается на фак. обще
ственных професснl1 (ФОП), где по
.~учают вторую (общественную) спе
цна.~ьность. 

Спортсыены ун-та - несднократные 
победители спартакнад среди вузов 
города 11 республики. Сборные коман
ды ТГУ выступали на спартакиа
де ашхабадского обл. совета ДСО 
«Захмет:о, в дек. 1980- на 4-й респ. 
сnартакиаде вузов ЦС ДСО сЗах-

мет», где победили общекомамдно 11 
по отд. внда~• спорта. Коллектив 
ун-та активно участвует во всех 

сnортнвно-ыассовых ~•ероприятнях, 

проводимых городом, ЦС ДСО сЗах
мст:о и СпортКО)I. ТССР. Сту
дсlпы ТГУ повышают спортнвное ма
стерство в 26 секцнях. 

В ТГУ создан студенч. клуб, при 
к-ро~1 функцноннруют кружки худо

жественной самодеятельности: тан
цев, нар. театр, ансамбль нар. 
инструментов сГунеш:о, вокально-нн
струмент. ансамбль «Гунча:о - прнзе
ры респ. конкурсов, лауреаты Всесо
юзного фестиваля «Неделя дружбы», 
к-рый ежегодно проводи1 ся между 
ун-тами братскнх респубm1к. 

Студенч. строит. отряд (ССО) соз
дан в ун·те в 1967, в него входило 
75, в 1980- 983 студента. ССО ун-та 
работали на строит. объектах Ма
рыйскоil, Ашхабадской, Красновод
екой обл. ТССР, Смо,lенской и Тю
менской обл., Нальчика, Кисловодска, 
КамАЗа и др. городов н областей 
страны. За годы 1 0-il пятилетки шко
лу трудового воспитания прошли бо
лее 5 тыс. студентов. Иыи освоено 
10 ~1.1н. 185 тыс. руб. капиталовложе
юtй. За высокие .пронэводственные 
показателн ССО в 10-й пятилеn<е, ус
пехи в учебе, науч. и общественной 
работе Указом Презндиума Верх. Со
вета СССР от 28 мая 1981 два сту
дента ун-та награждены медаляыи 

СССР. В 1981 ССО ун-та состоял из 
1000 студентов. 
В 8 корпусах общежитий прожива

ет более 2 тыс. студентов. При об
щежитиях действуют ыастерские бы
тового обслуживания. Работают сто
ловая, буфеты в учеб. корпусах и об
щежитиях. Студенты nолучают льгот
ные путевки на курорты и в Доыа от
дыха; в период летних каникул орга

низуется студенч. спортивно-оздоро

вит. лагерь в ыестечке Чули. 

За высокие результаты во Всесо
юзно~\ соцналистнческоы соревнова

юш в ознаыенованне 50-летня СССР 
в 1972 ко.1лектнв ун·та награжден 
Юби.1ейным почетныы знаком ЦК 
КПСС, СМ СССР, ВЦСПС 11 ЦК 
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ВЛКСМ; за выеокне показатели в 
респ. социалистическом соревновании 

ему неоднократно прнсуждалось пе· 

реходящее Красное знамя ЦК КПТ, 
СМ ТССР, ТСПС и ЦК ЛКСМТ; за 
заслуги в подготовке квалифицирован
ных специалистов 11 разв11т1ш науч. 

исследований в 1982 Указом Прези
диума Верх. Совета СССР _ун-т на
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени. 

Т. Халлыев 

ТУРКМЕНСКИП ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ИН
СТИТУТ им. В. И. ЛЕНИНА (ТГПИ) 
организован 12.02.1959 на базе Чард
жоуского педин-та в соответствии с 

постановлением ЦК КПТ и СМ ТССР 
об объединеюш Чарджоуского, Ма
рыйского 11 Ташаузекого педин-тов. 
В ТГПИ - 8 факультетов, 39 ка

федр. Подготовка учителей ведется 
по 15 специальностям: математике, 
физике, общетехн. дисциплинам, био
. 1огии н химии, биологии и основам 
с хоз-ва, географии, физ . воспита
нию и начальному военному обуче
нию, ·истории и сов. праву, туркм. яз . 

и лит., рус. яз . и лит. , англ. яз . , не

мецкому яз. , педагогике и методике 

начального обучения, педагогике н 
психологни дошкольного воспитания . 

Ин-т расположен в 6 учеб. кор
пусах, имеет 6 общежитий , актовый 
зал, библиотеку с полумиллионным 
книжным фондом, чит. зал, 30 лабо
раторий, 59 кабинетов, летнюю спор
тивную базу. 
В ТГПИ 450 научно-педагогических 

работников, из них 3 доктора и 130 
кандидатов' наук. Ин-т поддерживает 
науч. и др. связи с центр . вузами 

страны, н.-и. ин-тами АН ТССР и 
АН СССР. 

Подготовка научно-педагогических 
кадров осуществляется через аспи

рантуру, в к-рой в 1980 обучалось 
50 чел . 
В 1980/81 учеб. г. на очном отде

лении обучалось 4160 студентов, в 
т. ч . 1442 девушки-туркменки, на за
очном - соответственно 2617 и 1057. 
ТГПИ ежегодно выпускает свыше ты
сячи специалистов - учителей высо
кой квалификации. За 1960-80 под
готовлено 19 986 специалистов: 12 437 
на очном и 7549 - на заочном отде
лениях. 

Студенчество nредставлено 22 на
циональностями: туркмены, рус., уз

беки, казахи, украинцы , белорусы, 
азербайджане, армяне, грузины, тад

жикн, киргизы, каракалпаки н др. 

В 1980/81 учеб. г. 11 студентов 
ин-та получали именные стнпендиil, в 
т. ч. 6 - стипендию им . В . И. Ле
нина и 5 студентов- стипендии им. 
К. Маркса, М. И. Калинина, 50-ле
тия СССР, Молланеnеса, Б. Керба
баева. 

Ин-т ведет иауч. исследования по 
вопросам обучения и восш1тания, ис
nользования солнечной энергии в нар. 
хоз-ве, адаптации организма чел. 

к жаркому климату, изучаются фло

ра и фауна ер . течения Амударьи, ле
карственные вещества, воnросы исто

рии. культуры, науки Туркменистана 
и др. Ученые ин-та активно участву
ют в pecn. 11 всесоюзных науч. кон

ференциях. 
Студенты ин-та занимаются на фак. 

общественных професснй, приобретая 
вторую сnециальность - организато

ров внеклассной, культурно-массовой, 
шюнерской, комсомольской, профсо
юзной работы, лекторов , журнали
стов, участвуют в науч, кружках. 

Студенческое науч. общество (СНО) 
ин-та объединяет 28 научно-методи
ческих кружков, чл . к-рых выступа

ют на респ .. и всесоюзных студенче
скнх науч. конференциях. 
ССО ежегодно работают на соору

жении различных нар.-хоз. объектов. 

На факультетах и в студенческом 
клубе работают хоровые, музыкаль
ные, хореографические и эстрадные 
коллективы . Традиционными стали 
фестиваль факультетской самодея
тельности. смотры-конкурсы на луч

шего чтеца , ПОЛIIтической песни, при
кладиого творчества , агитбригад, од
ноактных пьес, стенных газет н др . 

В ин-те действуют 2 нар . коллекти
ва: театр и ансамбль танца сШатлык:о 
-лауреат 1-го Всесоюзного фестиваля 
художественной самодеятельности 
11рудящихся. Оба коллектива удо
стоены дипло~юв, золотых медалей. 
Ансамбль «Шатлык:о участвовал в 
театрадизованном представлении на 

открытии Олимпиады-ВО в Москве, 
выстуnает по Центр. н респ. телеви
дению. 

Спортивный клуб постоянно обнов
ляет и укрепляет материальную ба
зу. Силами студентов возведен зал 
для занятий тяжелой атлетикой, на 
террит. спортивной базы ст.роится 
плават. бассейн. Спортсмены ии-та 
шефствуют над школьниками города, 
тренируют их в клубе «Богатырь:., 
созданном на базе спортl<луба ин-та. 

У. А. Абдуллаев 

ТУРКМЕНСКИй ОРДЕНА «ЗНАК 
ПОЧЕТА,. СЕЛЬСКОХОЗЯЯСТВЕН
НЫЯ ИНСТИТУТ им . М. И. КАЛИ
Н ИНА (ТСХИ) организован в 1930 
по постановлению президнума Сред
неазиатского экономического совета 

и находится в ведении М-ва с. хоз-ва 
СССР. 
Начало вуз берет от Туркестанско

го нар. ун-та (ТНУ), учрежденного 
в Ташкенте по декрету, подписанно
му В. И. Лениным в 1920. ТНУ, пе
реименованный в Среднеазиатский 
гос. ун-т (САГУ), в ЗО-е гг. отделил 
16 вузов Ср. Азии , в т. ч. совр. ТСХИ 
им. М. И. Калинина . 

В 1930 на базе зоотехн. отделения 
с.-х . фак. САГУ в Ашхабаде открылся 
Среднеазнатский зоовет. ин-т 
(САЗВИ) . В Байрам-Али (1930) оси. 
Туркм. агрехлопковый ин-т 
(ТАХИ). В июле 1934 САЗВИ и 
Т АХИ объединились, образовав 
ТСХИ, к-рому в 1936 nриевсено имя 
М. И. Калинина. 
Первые преподаватели ин-та К. К. 

Саковскиi1 (зоотехния), К. А. Мир о· 
творский (микробиология), М. К. 
Лаптев (зоология), М. Г. Ерофеев 
(анатомия), М. Д. Лукы!Нов (nат
анатомия), С . М. Губанов (овцевод
ство), А. М. Заварекий (гистология) , 
Е . М . Рафалович (терапия), Г. П. 
Бычков (эпизоотологня) , Д. В . Соко
лов (терапн я), Н. В . Бадан ин (па
разитология), М. Ф. Кожакии (зем
леделие), В. А. Кузнецов (ветсанэкс
пертиза), В . В. Никитин (ботаника), 
Ш. С. Мелик-Таигнев (математика) , 
А. Ф. Самойлов (биохимия), С. С. 
Берлянд (дарвинизм и генетика), 
И. Н. Федоров (хлопководство) и др . 
сыграл и большую роль в организа
ции работы кафедр н подготовке 
иац. кадров. 

На 5 факультетах ин-т готовит ква· 
лифицироваииые кадры по 13 спещr
альностям : агрономич. (агроноМJrя, 
плодоовощеводство н виногр-во); гид
ромелиоративный (гидромелиорация и 
механизаци я гидромелиоративных ра

бот), зоовет. (зоотехния и ветерина
рия), механизация с. хоз-ва (механи
зация животноводства, механизация 

земледелия, автомобили и автомоб. 
хозяйство) и экономич. (экономика и 
организация с. хоэ-ва, бухгалтерский 
учет в с . хоз-ве). С 1 сент. 1980 в Та
шаузе открыт филиал ТСХИ, готовя
щий кадры по специальностям агроно
мия, плодаовощеводство и виногр-во, 

гидромелиорация, механизация гидро

мелиоративных работ и с. хоз-ва . 
В ин-те работают фак. повышения 
квалификации рукоnодящих кадров 
с. хоз-ва и подготовительное отделе

ние. 

На 1 янв . 1981 в ТСХИ обучалось 
6276 студентов, в т. · Ч. 3764- с от
рывом и 2512 - без отрыва от про

. изводства. 
За годы существования нн·т под

готовнл свыше 16 000 высококвали
фицированных специалистов с. хоз-ва 
(1981) . 
В ин-те 39 кафедр , хорошо обору

дованные лаборатории и кабинеты, 
н .-и . сектор (НИС), отраслевая и.-11 . 
лаборатория по орошению с.-х . куль
тур на оазисных песках, функциони
рует библиотека, насчитывающая ок. 
300 тыс. томов , актовый и физкуль
турный залы, стаднон и др . спортив
ные сооружения. студенческая столе

nая ; учебно-опытное хозяйство и' др . 
Учеб . и науч. работу в ии-те ведут 

384 преподавателя, среди них 1 акад. 
АН ТССР, 7 докторов наук и проф ., 
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158 кандидатов н доцентов . Профее
сореко-преподавательский состав ву
за, наряду с подготовкой специали
стов, проводит н.-и. работу, направ

ленную на повышение эффективности 
с.-х. пронзводства. 

Для укрепления связи с nроизвод
ством, быстрейшего внедрения ре
зультатов науч. исследований в nрак
тику ученые ии-та выnолняют хоздо

говорные работы. В 1981 разрабаты· 
валось 15 хоздоговорных тем. 
С 1935 ин-т регулярно выnускает 

сб. н науч. труды, всего издано 23 то
ма в 40 книгах. Часть работ nублику
ется в центр. и местной nериодиче
ской печати, ·в трудах конференций, 
съездов. За 1961-80 оnубликовано 
16 монографий и книг, 30 учеб. посо
бий, 90 брошюр, более тысячи науч. 
ст. н ок. 400 тезисов докладов. 
С 1951 ин-т готовит научно-nедаго

гические кадры через асnирантуру. К 
1981 nодготовлено 170 асnирантов. 

Преnодаватели ии-та прививают сту
дентам навыки рабочих профессий, 
nривпекают их к участию в nронэ

водстве nродуктоц растениеводства и 

животноводства. С этой целью при 
ин-те создано учебио-оnытное хозяй
ство на nn. 1060 га н ферма на 470 
голов крупного рогатого скота. На 
nолях 11 ферме учеб. хозяйства сту
денты обучаются nередовым nриемаw 
возделывания хлоnчатника, люцерны, 

кукурузы, винограда, овошей; учатся 
ухаживать за животными, обрабаты
вать почву. На оnытном поле ученые 
ин-та проводят эксперименты и на

блюдения. 

Школу трудового и интернац. вос
питания проходит молодежь в ССО. 
В 1980 бойцы освоили 1 мпн. руб. 
капитальных вложений. 

Важное средство повышения каче
ства подготовк11 и воспитания специа

листов с высшим образованием -
и.-и . работа студентов (НИРС) . На 
всех кафедрах функционируют сту
денческие науч. кружки. В них заии
мается ок. 3 тыс. студентов, к-рые 
составляют аннотации н рефераты по 
отечественной и иностранной спец. 
пит., овладевают навыками проведе

НIIЯ эксnеримента n обработки полу
ченных результатов, проектнруют и 

изготовляют наглядные пособия, лабо
раторные установки, выступают с со

общениями н докладами на заседани
ях кружков, иауч. семинарах кафедр. 
Отчетом о деятельности кафедраль
ных науч. кружков служат студенче

ские науч . конференции, проводимые 
в конце каждого учеб. года. На сек
ционных заседаниях ежегодно высту

пают до 700 студентов. 

Развиваются зарубежные связи 
ин-та: обмен науч. лит., приемы ино
странных гостей, выезды ученых н 
студентов в соцналистнческие и капи

талистические страны. Осенью 1978 на 
26• 

базе ни-та проходила 14-я Генераль
ная ассамблея Межцунар. союза охра
ны природы 11 природных ресурсов 

(МСОП). Ассамблея собрала более 
300 науч., гас. и обществеиных орга
низаций из 60 стран M!Lpa. 

В ин-те более 10 лет функциониру
ет фак. общественных профессиn 
(ФОП). За эти годы дипломы о его 
окончании nолучили свыше 2 тыс. вы
nускников. В годы учебы на ФОП 
многие выступали в Большом театре 
СССР, Колонном зале Дома Союзов, 
Кремлевском Дворце съездов, в Ки
шиневе, Аn•1а·Ате, Ташкенте и др. 
городах. Коллектив ФОП - участник 
заключительного концерта Всесоюзно
го фестиваля, посвященноГо 50-летию 
Вел. Октября. Ансамбль танца н во
капьно-инструмент. ансамбль сЗоло
той колос:о выступали по Центр . те
левидению, на всемирных конгрессах 

и ассамблеях. Ансамблю танца хорео· 
графического отделения, выступавше
му в Москве на Олимnийских играх 
1980, и ансамблю дутарнстав отделе
ния туркм. музыки присвоены почет

ные звания народных. Указом Презн
диума Верх. Совета ТССР от 18 дек. 
1980 за высокое нсполнительское ма
стерство и успешную концертную де

ятельность самодеятельному ансамб
лю нар . танца ин-та присвоено почет

ное звание заел. художественного 

коллектива ТССР. 

В ин-те успешно функционируют 
клубы иитернац. дружбы и девушек 
«Майса:о. 

Физкультура и спорт прочно во
шли в быт студентов, к-рые занима
ются легкой атлетикой, волейболом, 
баскетболом, футболом, ручным мя· 
чо:-.~, гимнастикой. Ежегодно кафед
ра фнзвоспитання и спорта, спортив· 
ный клуб готовят мастеров и канди
датов в мастера спорта, спортсменов 

.первого и массовых разрядов, обще
ственных инструкторов 11 тренеров, 

судей по спорту. За высокие показа
теm• по внедрению всесоюзного физ
культурного комплекса ГТО среди 
студентов н сотрудников Ком. по физ. 
культуре н спорту nри СМ СССР на
градил ии-т Почетным знаком ГТО. 

В 1974 за успехи в соцналнстиче

ском соревновании в честь 50-летня 
образования ТССР и Компартии респ. 
ин-т награжден Юбилейным почетным 
знаком, в 1978 удостоен переходяще
го Красного зна•1енн ЦК КПТ, СМ 
ТССР, ТСПС и ЦК ЛКСМТ, занесен 
на респ. Доску почета и в Кингу-ле
топись трудовых свершений трудя
щнхся Туркменистана в 10-й пяти
летке. За заслуги в подготовке в~о
коквалифицнрованных кадров и в 
развитии с.-х. науки в 1980 ии-т на
гражден орденом сЗиак Почета:о . 

А. К. Рустамов, Ч. · р_ Рахмедов 

ТУРКМЕ.НСI(ИЯ ОРДЕНА ДРУЖ· 
БЫ НАРОДОВ ГОСУДАРСТВЕ.Н
НЫЯ МЕДИЦИНСI(ИЯ ИНСТИТУТ 
(ТГМИ), созданный в 1932 на осно· 
ва1ши постановпения Совнаркома 
ТССР от 29.12.1931, подчинен М-ву 
здравоохранения ТССР. 
тrми - учеб., науч. 11 лечебный 

цеитр респ. с 5 факультетами: ле
чебио-профипактнческнм ( 1932), усо
вершенствования врачей ( 1960), сто
матологическим ( 1965), nедиатриче
ским ( 1971) и фармацевтическим 
( 1981) . Высококвалифицированный 
профессорско-nреподавательский со
став обучает студентов на 50 кафе
драх и 2 спец. курсах. 

в 1981/82 учеб. г. в тrми обуча
лось 3412 студентов : на лечебном 
фак.- 2016, педиатрическом- 1091, 
сто~lатологнческом - 255 и фарма
цевтическом - 50 студентов . 
За 50 лет ТГМИ подготовил. 10 951 

врача. 

В ии-те фуикцноннрует подготови
тельное отделение (с дневной и ве
черней формой обучения), организо
ванное в 1969 на основании постанов
пения ЦК КПСС и СМ СССР от 
20.08.1969 с0б ОрГаНI!ЗаЦI!И ПОДГОТО· 
вительиых отделений np1r высших 
учебных заведениях:> . С 1980 на отде
лении ежегодно обучается 140 слу
шателей (nередовые рабочие, колхоз
ники, санитарки, воины, демобнлнзо
ванные из рядов Сов. А рюш). 
Профессорско-преподавательский со

став ии-та - 357 чел. , из них 30 
проф. и докторов наук, в т. ч . 2 акад. 
АН ТССР (С. К. Каранов, Н. М. Тач
ыурадов) и 2 чл.-кор . АН ТССР 
(М. Г. Бердыклычев, Г. К . Ходжаку
лиев), 180 кандидатов наук (1980/81 
учеб. г.). 
В ин-те ведутся науч . исследования 

по актуальным меднко-бнол. пробпе
мам . Особое место занимают вопросы 
краевой патологии . Исследования мор
фологических и клинических кафедр 
ни-та посвящены изучению проблемы 
адаптации здорового 11 больного чел. 
к условиям жаркого климата Турк
менистана. Всеобщее nризнание в 
Сов. Союзе и за рубежа:.~ получили 
исследования проф. А. И. Венчикава 
по лечебному прнменению микроэле
ментов (бнотиков), n. В . Кожевнико
ва и Н. Ф. Родякнна - по выделе
нию двух т1шов иммуноnрофилактики 
кожиого лейш:-.~анноза. 

Проф. Н. Н. Нурмамедов разрабо
тал систему реабипнтацнн больных, 
потерявших зрение на почве тяжелей

шего заболевания органа зрения -
рубцового ксероза, мнкрохирургнче
скне методы лечения многих заболе
ваний глаза. Предлож . им шовный 
материал из турки. натурального шел

ка (взамен импортного) применяется 
во многих офтапь:-.~ологi!Ческнх уч
реждениях страны. За комплекс не-

: 
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Во время операцнн. 

следованиil Н. Н. Нурмамедов удосто
ен Гас. премии ТССР (1980). 
Студенты ТГМИ проводят н.-и. ра

боту в НСО, участвуют в науч ." олим
пиадах, в лекторской р<~боте по про
паганде мед. и сан. знаний среди тру
дящихся. Студенты старших курсов 
выполняют фрагменты плановых на
vч. исследований кафедр. При ка
федре марксистеко-ленинской фило
софии действует студенческая социо
логическая группа, исследующая во

просы совр. туркм. семьи, преемствен

ности поколеншi. 

В ТГМИ регулярно nроводятся на
уч. конференции, дни науки, публику
ются тезисы док.~адов студентов. 

Спортивно-массовую работу среди 
студентов ос~щсствляет кафедра физ
воспитання сов~1естно с советом nрав

пения спортивного клуба. В ежегод
ных спартакиадах по 9 видам спорта 
участвуют сборные команды курсов 11 
факультетов, к-рые выступают в го
родских, областных, респ. соревно
ваниях. В туристических паходах 
студенты сдают нормативы комп

лекса ГТО. В ТГМИ работают 
секции: баскетбольная, волейболь
ная, ручного мяча, легкой и тя
желой атлетики, настольного тен
ниса, футбола, борьбы гореш, самбо, 
дзюдо, кдассической, вольной, пуле
вой стрельбы. Спортивным клубом 
ин-та подготовлены 12 мастеров спор
та СССР, 34 кандидата в мастера 
спорта и спортсмены-разрядники. 

Большую роль в идейно-политиче

ском и нравственном воспитании сту

дентов играет студенч. клуб ТГМИ, 

в к-ром действуют 2 вакально-инстру
ментальных ансамбля, 2 драматиче
ских театра. танцев. ансамбль, хорео
графич. кружок, ансамбль нац. ин
струментов. В них участвует ок. 500 
студентов. Чл. клуба выступают с 
концертами, устраивают вечера отды

ха. Вокально-инструмент. ансамбль 
«Внуки Гиппократа:. завоевал звание 

' ":. 
1 

'· / 
/ 

лауреата в конкур

сах «Молодые го
лоса:., политиче

ской песни. 

с 1969 с со 
ин-та выезжают 

на строит. объекты. 
В 1981 отряд состо
ял из 886 чел., в т. ч. 
бойцов ССО-605, 
врачей - 112, са
нитаров 169. 
ссо освоил 684,9 
тыс. руб. капвло
жений. ССО прово
дят большую шеф
скую, культурно

массовую 11 агнтацн
ОIIНо-проп<~ганднст-

скую работу среди 
трудяшихся: прочитано 288 лекций, 
проведено 46 концертов, отремонти
ровано 27 школ 11 детсадов. заготов
лено 602 т грубых кормов. 
Обшежития студентов ТГМИ раз

мещены в 7 благоустроенных корпу
сах, в к-рых проживает 1215 чел. В 
1980/81 учеб. г. в общежитиях обо
рудованы читальные залы с учебно

методнческими пособиями из фонда 
библиотеки ТГМИ, насчитываюшей 
431 048 экз. книг, журналов, брошюр. 
Библиотека, образованная в 1932, об
служивает ежегодно 3870 читателей. 
в аспирантуре тrми. к-рая суше

ствует с 1932, обучается 25 аспиран
тов по 16 специальностям, в т. ч. 9-
без отрыва и 16 -с отрывом от про
нзводства; 10 аспирантов прикоман
дированы в центр. вузы и НИИ 
страны. 

За 50 лет в ин-те подготовлены и 
защищены 60 докторских и 285 кан
дидатских диссертаций. опублш<Овано 
более 10 тыс. науч. работ, 50 моно
графий, 20 сб. трудов профессорско
преподавательского состава, 60 учеб. 
пособий и 150 методических реi<омен
даций. Разработано более 200 рацио
нализаторских предложений и изо
бретений. 

За большие заслуги в развитии нар. 
здравоохранения, мед. науки, в под

готовке высококвалифицированных 
специалистов и в связи с 50-летним 
юбилеем Указом Презндиума Верх. 
Совета СССР от 09.12.1981 ТГМИ на
гражден орденом Дружбы народов. 

Н. Нурма,иедов 

ТУРКМЕНСКИй ПОЛИТЕХНИ-
ЧЕСКИй ИНСТИТУТ (ТЛИ), орга
низованный в соответствии с поста
новлением ЦК КПСС и СМ СССР от 
05.05.1963 и -постановлением ЦК 
КПТ и СМ ТССРот 14.06.1963 на ба
зе нефтяного и техн. фак. ТГУ им. 
А. М. Горького, функционирует с 
О 1.09.1963. ТПИ находится в ведении 
М-ва высшего и ер. спец. обраэова-

ния ТССР. С 1969 по постановлению 
ЦК КПСС при ТПИ создано подгото
вительное отделение (ПО). 

ТПИ - высшее учеб. заведение с 
6 факультетами дневного отделения: 
архитектурно-строит., нефтяным, эко
номики и саннтарно-техн .• строит., 
механнко-энергетическим, инженер

но-техн., хнмико-технологнческим. В 
1980/81 учеб. г. распоряжением СМ 
ТССР в Мары открыт инженерно-техн. 
фак., готовящий инженеров автомоб. 
дорог, по водоснабжению и канализа
щш, теплогазоснабжению и вентиля
щш. 

С 1970 в ин-те организованы аспи
рантура и фак. повышения квалифи
кации руководящих ннженерно-техн. 

кадров. В 1980/81 учеб. г. в ТПИ обу
чалось 28 аспирантов. 
ТПИ имеет вечернюю, заочную фор

мы обучения и осуществляет прием 
ЛJЩ коренного нас. респ. на подгото

вительные отделеii!IЯ и осн. фЗI<уль

теты центр. вузов по внеконкурсному 

приему. 

В 1980/81 учеб. г. в ТПИ работало 
340 преподавателей, в т. ч. 4 доктора 
(3 чл.-кор. АН ТССР) и 136 канди
датов наук. На стационарном отделе
нии обучалось 3352 студента, на ве
чернем - 727 и на заочном - 1221 
студент, на дневном факультете в 
Мары - 400 и на заочном - 225 
студентов (1981). 
За 1963-81 ТПИ подготовил 12 

тыс. высококвалифицированных инже
неров-электриков, геофизиков, хими
ков-технологов, строителей, архит.
специалистов 15 профилей. 
В ТПИ оборудовано 70 учебно-на

уч. лабораторий н кабинетов: релей
ной защиты, автоматизированный 
электропривод, техн. высок11Х напря

жений, анализа и фильтрации воды, 
отопления и вентиляции, котельные 

установки, лаборатории технологии 
бурения, rеофнз. исследований сква
жин и др. 

Учеб. процесс сочетает глубокое 
изучение теории и практикн, осущест

вляемое во время лабораторных за
нятий, учеб. и пронэводственной прак
тики, на полигонах, в студенческих 

строит. отрядах (ССО). В 1981 в ССО 
участвовало 700 студентов. ССО ТПИ 
неоднократно выходил победителем 
в респ. социалистическом соревнова

ншi. 

ТПИ совершенствует учебно-мето
днческую работу, тесно увязывая 
учеб. процесс с науч. деятельностыо 
студентов. В 1981 науч. кружки объ
единяли 573 студента, выполнявших 
курсовые 11 дипломные проекты, вы

ступавших на научно-техн. конферен
циях, всесоюзных н респ. конкурсах 11 
олимпиадах. Многие стали лауреата
ми, обладателя~ш авторских свиде
тельств. 

Повысилась эффективность науч. 
нсследоваю1й профессорско-препода-
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вательекого состава, окреnла связь 

кафедр с учреждениями АН ТССР, 
увелнчилось число договоров о твор

ческом содружестве с nроизводствен

ными объединениями, nром. 11 строит. 
оргашrзациями - Фнзико-техн. ин-том 
им. А. Ф. Иоффе АН СССР, Москов
сюrм химико-технологичесrшм ин-том 

юr. Д. И. Менделеева, объединениями 
Туркменнефть, Туркменгазnром, на
учно-nронзводственны~r объедююни
ем о:Сотще:о АН ТССР и др. 
В книжно~! фонде бибшrотеки ТПИ 

310 тыс. то~юв учеб., обществеино
nолитическоr"!, иаучно-техи., художест
венной литературы. Бибшютека орга
низовала абонемент, филнал в Мары, 
оборудовала два читальных зала, 
комnлектует фонды кафедральных н 
кабинетных библиотек. Ежегодная 
книговыдача nревышает 300 тыс. то
мов. 

В ии-те организованы художествеи
ная самодеятельность, воеrшо-nатрrю

тичесrюе и физвосnитание студентов. 
Воr<ально-rшструмент. ансамбJiь о:Со
гретые солнцем» 11 иац. орr<естр «Го
шатар» выстуnают с концертами в ву

зах ТССР н братск11х pecn., no радио 11 
телев11дению, участвуют в фестивалях 
дружбы народов н конкурсах nOЛIITII
чecкoir nесн11. 
Сnортклуб ин-та- nобедитель со

циалистического соревнования в 10-й 
nят11летке, удостоен 1-ri nремии. 
Улучшается быт студентов. На С.-В. 

Ашхабада строится комnлекс ТПИ. 
Сданы в эксnлуатацию 3 студенче

ских общежrпия, учеб. корnус хюш
ко-технологического фак., студенче
ская столовая на 350 мест. Заверша
ется стр-во учеб. 1<0pnyca нефтяного 
фак., в студенческом городке работа
ют ~•агазнн, буфет, молодежное кафе 
«Юность». 

А. М. А·хундов 

ТУРКМЕНСКИй ИНСТИТУТ НА
РОДНОГО ХОЗЯ ЯСТВА (ТИНХ). 
Организован в соответствии с nоста
иовленнем СМ СССР от 06.09.1979 11 
nостановленнем Цl( l(ПТ 11 СМ ТССР 
от 26.10.1979 на базе экономического 
фак. ТГУ им. А. М. Горького. Нахо
дится в ведеин11 М-ва высшего 11 ер. 
сnец. образования ТССР. 
На 3 дневных факультетах TИI-IX 

готовят квалифицированные кадры 
no восьми сnециальностям: nлано

во-экоиомич. фак. (nланирование 
nром-сти, финансы и кредит, эко
номика труда); учетио-эко1rомич. 
фак. (бухгалтерсюrй учет и аllа
лиз хозяйственноir деятельности); 
торгово·ЭI<ОIIОМИЧ. фак. (экономи
ка торговли, организация механи· 

зирован.ной обработки экономиче
ской 11нформации, товароведение и ор
гаи11зац11я торговли nромтоварам11, 

товароведеи11е 11 организация торгов

ли nродовольственными товара~ш); на 
заочном факультете - сnец11алистов 

no n.1ашrровашrю nром-сти, финансам 
11 кредиту, бухгалтерскому учету и 
анализу хозяirственноir деятельности, 
эконощrке торговли, экономике тру

да, товароведению и оргашrзашш тор

ГОВЛII промтоварами, товароведению 

и организации торговли nродовольст

венными товарам11. В ТИНХ функци
ОН11рует nодготов11телыюе отделение 

на 100 слушателеir. В 1981/82 учеб. r. 
на дневном 11 заочном отделе11иях обу
чажя 24 71 с ту де н т. 
В 1981/82 учеб. г. n ТИНХ работа

ло 115 nреnодавателей, нз них 2 док
тора 11 42 канд11дата наук, 13 доцен
тов, 1 nроф. 11 34 старших nреnодава
те.1Я. Преnодаватели nостоянно nовы
шают квалllфrн<аtшю. обучаясь в ас
nирантуре, 11а ФПК и ИПК. В ин-те 
обучается 21 асnнрант. 
В 1981/82 учеб. Г. НИ-Т ОКОНЧIIЛН 

405 молодых сnециалистов, нз них 
253- дневное отделение. 
Ректорат nостоянно совершенствует 

nлан11рован11е учебно-восnитательной 
и научно-методической работы, на
nравляя ее на улучшение nрофессио
нальной nодготовки экономических 
кадров, усиление связи обучения и 
восшпання студентов с nрактикой 
уnравления 11 организации совр. nронз
водства, на nовышеиве эффективно
сти И IICnOЛbЗOBaНIIЯ трудОВЫХ И ма

териально-финаНСОВЫХ ресурсов. Сту
денты обучаются no новым учеб. 
nланам, ведут н.-и. работу. 

В 1981 /82 учеб. r. в ТИНХ функ
цноннровали 1 1 кафедр: экономию! 11 
органнзашш nланирования нар. 

хоз-ва; учета 11 статистики; финансов 
11 кредита; рус. 11 IIНОстранных яз.; 

общественных наук; nолитэкономии; 
высшей математики; организации ма
шrшной обработки эконо~шческой нн
формашш; эконо~шческой географии; 
фнзвосшrтания 11 гражданской оборо
ны. 

Идейно-восnнтательная работа со 
студентами - важная часть учеб. 
nроцесса. В ин-те nроводятся те~!а
тнчесюrе вечера, функцноннруют 
кружки художественной са~юдеятель
ностll (секцня танца, ансамбли нар. 
ннструментов, воr<ально-ннструмент., 

дpa~laTIIЧ.). КО~IСО~IОЛЬСКО·МОЛОДеЖ
НЫЙ коллектив nроводит фестивали 
нскусств, конкурсы nолнтнческой nес
ни и nлаката, агитбригады, музы
кальные и танцевальные вечера. 

Студенты активно участвуют в 
cnopтHBIIOЙ жнзн11 ин-та: функциони
руют волейбольная, баскетбольная, 
легкой атлетнюr, шахматная секции. 

В 1982 ССО ни-та освоили nлан ка
nиталовложений на 505 тыс. руб., ра
ботая на стройках Тедженского р-на, 
Ашхабада и С~юленской обл. 

TИI-IX имеет общежитие на 860 
мест, 2 столовые на 260 чел., в к-рых 
для студентов организовано льготное 

н диетическое nитанне. 

1-Iауч., у•1сбrю-всnомогат. 11 культ.
nросост. центр nуза - бнблнотека, 
орrанизован11ая на базе бнблнотеки 
ТГУ, к-ран nередала ни-ту 22 780 экз. 
экономической 11 общественио-nолн
тн••ескоil л11тературы. 

Ин-т оснащен техи. средствами обу
ченrrя - оборудованы лннгафонный 
кабинет, лаGораторшr фнзнюr, хн
мни, кабинеты высшей ыатематикн, 
эконоы11ческой географии, nолитэко
номrш, общественных нау.к н товаро
всденllя. Намечено создание ВЫЧII· 
слительного зала. 

Р. Х. Бакасова 

ТУРКМЕНСКИй ГОСУДАРС~ 
ВЕННЫй nЕДАГОГИЧЕСКИЯ ИН
СТИТУТ ИСКУССТВ (ТГnИИ) соз
дан в соо-гоетствшr с nостановлением 

ЦК КПТ и СМ ТССР от 03.06.1971 
в 1972, находится в ведении М-ва 
культуры ТССР. Ин-т готовит высо
коквалllфицированных сnециалистов 
культуры 11 иск-ва, является цент

ром н.-11. работы no изучению нсто
рии и тсор1111 культуры ииск-ва Турк
менистана. В 1975 в ин-те открыто 
двухгодичное nодготовительное от де

ление дли вокалистов. В ин-те 3 фа
культета: фак. иск-в готовит nнани
стов, оркестрантов, играющих на 

струнных н духовых инструментах, 

дутаристов, гиджакистов, баянистов, 
вокалистов, днрнжеров-хоровиков, 

комnозиторов, ыузыковедов - 5 лет 
обучения; фак. культ.-nросвет. рабо
ты - хоровой и оркестровой сnецна
лнзацни для культ.-nросвет. учрежде

ннй; фак. музыкальной nедагогики 
готовнт уч11телей ыузыкн н nения 
для ер. общеобразовательных школ и 
nедучилищ - 4 года обучения. Рек
торат и nрофессорско-преnодаватедь
скнй состав nривнвают студентам на
выю! исследовательской работы. В 
1980/81 учеб. г. в ТГПИИ работало 
150 nреnодавателей, в т. ч. нар. арт. 
СССР, nроф. В. Мухатов, заел. деят. 
иск-в, доценты Ч. Нурымов, Н. Му
хатов, заел. арт. ТССР Б. Артьrков, 
nреnодаватель Н. Г. Педько и др. 

В 1980/81 учеб. г. в ни-те обуча
лось 436 студентов более 20 нашю
нальностей, из юtх 25- на заочно~! 
отделении. За 1976-80 ТГПИИ nод
готовил 366 сnецнадистов no 26 сnе

. циальностям. 

При ТГПИИ открыт кабинет зву-. 
козаnнси, оборудован кабннет обще
ственных наук, имеются музыкаль

ные инструменты (оркестровые и нар . ). 

В учеб. кдассах, в коынатах общежития 
установ,,ены nианнно или рояль для 

nодготовки к занятиям. В корnусах 
работают библиотекн, обслуживаю
щие студентов и nреnодавателей учеб
никами. учеб. nособнями н нотами. 

Студенты активно участвуют в ра
боте НСО, в сnорте, художествениоlt 
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самодеятельности и ССО. Студенты 
ин-та выстуnали с науч. докладами н 

сообщениями на конференциях в АJI
ма-Ате, Фрунзе, Ташкенте, Ростове
на-Дону, Ленннграде н др. городах. 

Ин-т шефствует над всеми музы
кальнымн учрежденними ер. звена: 

60 музыкальными школами, культ.
nросвет. техннкумом, тремя музы

кальными училищами н училищем 

иск-в; уч-ся общеобразовательных 
школ Ашх:~бада nолучают эстетиче
ское восnнтанне nод руководством 

nреnодавателей и студентов тrпии. 
В ни-те nроводят мероnриятия по ин
тернац. восnитанию студентов: .рабо
тают КИД и клуб творческой моло
дежи. 

1(. М. Ээшюв 

ТУРКМЕНСКИй ГОСУДАРСТ-
ВЕННЫй ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕ
СКОй КУЛЬТУРЫ (ТГИФК) создан 
в соответствнп с nостановлением ЦК 
КПТ и СМ ТССР от 11.12.1980 на 
базе фак. фпзвосnнтания ТГУ. Функци
онирует с 12.01.1981, находится в веде
нии М-ва высшего и ер. сnец. образо
ванвя ТССР. С 1970 факультет рабо
тает по nланам Ин-та физ. культуры. 
Ежегодный nрием 150 и с 1976-225 
студентов. В 1971 на факультете вве
дена сnециализация по 10 -видам 
сnорта. За 1968-81 фак. фнзвосnита
ния ТГУ окончили ок. 2500 квалифи- · 
цированных сnециалистов по физ
культуре и сnорту. 

В ин-те 9 кафедр: теории н методи
ки физвосш1тання, сnортивных и по
движных игр, гимнастики, легкой ат
летики, nрикладных .видов сnорта и 

nлавания, анатомии чел., физиологии 
чел., рус. и иностранных яз., общест
венных наук. В ин-те работают 59 
преподавателей, в т. ч. б доцентов, 
14 кандидатов наук, 3 заел. трене
ра ТССР, 2 отличника нар. образова
ния. В 1981 в ни-те обучалось на 
дневном отделении 803 и на заоч
ном - 372 студента. Ин-т готовит 
тренеров по различным видам спорта 

и преподавателей физвоспнтання. 
Студенты специализируются по из

бранному виду сnорта: баскетболу, 
волейболу, ручному мячу, футболу, 
тяжелой и легкой атлетике, боксу, 
спортивной гимнастике, борьбе, пла
ванию. Более 200 восnитанников и 
студентов ТГИФК защищают спор
тивную честь респ. на всесоюзных со

ревнованиях и сnартакиадах народов 

СССР. Среди них чемnионы Олимnий
~кнх игр, Европы и мира, призеры 
чемnионатов СССР, ВЦСПС и спар
такиад народов СССР В . Морозов, 
Г. Лебедев, Н. Потехии, Л . Саблов
скис, К. Мятнев, Г. Андрюхин, 
В. Бригадный, С. Владимирцев, 
Б. Крамаренко, Г. Амандурдыев, 
В. Кухтин, В. Кудряшов, В. Серке
ров, А. Мульцин, М. Семин, А. Соро
кин и др. 

Студенты ин-та участвуют в орга
низации и проведении обществеиных 

мероnриятий, судействе всесоюзных и 
респ. соревнований, сnартакиад СССР 
и ТССР, в массовых показательных 
выстуnлениях, маршах-nарадах в 

честь знаменательных дат. 

В 1981 состоялся 1-11 выnуск спе
циалистов ин-та: 195 дипломнрован
ных преnодавателей физвосnитания 
и тренеров направлены на работу в 
общеобразовательные и детско-юно
шескпе школы. 

О. АннаАrаАrедов 
АШХАБАДСКИй ПЕДАГОГИЧЕ

СКИЯ ИНСТИТУТ РУССКОГО 
ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ органи
зован в соответствии · с nостанов

лениями СМ СССР от 28.04.1983 
и ЦК КПТ, СМ ТССР от 23.05.1983 
на базе фак. рус. фвлологни ТГУ им. 
А. М. Горького, находится в ведении 
М-ва высшего и ер_ сnец. образова
ния ТССР. 
Ин-т готовит высококвалифициро

ванных учителей по сnециальностям 
рус. яз. и лит. в нац. школе (срок 
обучения 5 лет), рус. яз. и лит. (срок 
обучения 4 года) для сельских нац. 
общеобразовательных школ ресnуб· 
лики. 

В 1984/85 учеб. г. на первый курс 
дневного обуЧения принято 350 чел ., 
на заочное - 75. 
АШХАБАДСКИй ФИЛИАЛ ТАШ

КЕНТСКОГО ОРДЕНА ТРУДОВОГО 
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТА 
ИНЖЕНЕРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ
НОГО ТРАНСПОРТА готовит по си
стеме заочного обучения инженерные 
кадры для Ашхабадского, Марыйско
го и Чарджоуского отделений Сред
неазиатской ж. д. Филиал открыт в 
1963 nриказом министра путей сооб
щения СССР. Выnускает инженеров 
по 11 сnециальностям: теnловозы и 
теnловозное хозяйство; вагоностроение 
и вагонное хозяйство; уnравление nро
цессами перевозок и эксплуатация же

лезных дорог; автоматика, телемеха

ника и связь на ж.-д. трансnорте; 

электрификация железных дорог; 
nром. теnлоэнергетика; стр-во желез

ных дорог, nуть и путевое хозяйство; 
·nромышлеино-гражданское стр-во; во

доснабжение и канализация; экономи
ка и организация ж.-д. трансnорта; 

бухгалтерский учет. 
В филиале функционирует В-месяч

ное дневное подготовительное отде

ление для nроизводствеиников со ер. 

образованием . Слушатели отделения 
nосле сдачи выnускных экзаменов за

числяются на 1-й курс ин-та дневно
го обучения в Ташкенте. В 1981 в 
филиале обучалось 1212 студентов. 
За годы работы выпущено 1312 сnе
циалистов для ж.-д. трансnорта и др. 

отраслей нар. хоз-ва ТССР. 
Учеб. процесс ведут высококвали

фицированные преnодаватели, в т. ч. 
8 докторов и кандидатов наук. 

Филнал расnолагает 10 · лекцион
ными ауднториями, 18 лаборатория
ми и 3 кабинетами с совр. оборудо
ваннем, вычислительным центром с 

ЭВМ '«Наири-2:. и nерфорациониыми 
машннами, функционирует библиоте
ка с книжным фондом 23 тыс. экз. 

Ю. А. Арутюнов 

НЕБИТ·ДАГСКИЯ ВЕЧЕРНЮ' 
ФАКУЛЬТЕТ МОСКОВСКОГО ОР· 
ДЕНОВ ОКТЯБРЬСКОй РЕВОЛЮ
ЦИИ И ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ ИНСТИТУТА НЕФТЕ
ХИМИЧЕСКОй И ГАЗОВОИ ПРО
МЫШЛЕННОСТИ 11м. И. М. ГУБ· 
КИ НА создан в 1961 на базе учеб
но-консультацношюго nункта. Фа

культет rотов11т инженерные кадры 

для иефтеrазового района Зап. Турк
менистана. 

За 20 лет факультет nодготовил 
для нефтяной и газовой nром-сти 
Туркменистана 988 инженеров по 5 
сnециальностям: машины и оборудо
вание нефтяных и газовых nромы
слов; технология и комnлеi<сная меха

низация разработки нефтяных и га
зовых скважин; автоматизация и 

электрифИкация горных работ; nроек
тирование и эксплуатация газоиефте· 
nроводов, газохранилищ и нефтебаз. 
В 1980/81 учеб. г. на б курсах фа· 

культета обучалось 710 студентов, 
в т. ч . 148 •представителей местнон 
национальности, из них 30 девушек
туркменок. Ежегодно на 1-й курс за
числяются в ер. 150 чел. На факуль
тете функционируют nодготовитель
ные курсы для nостуnающих в вуз: 

2-, 4- и 7 -месячные. 
Факультет расnоложен в учеб . и 

лабораторном I<Dpnycax с лаборато
риями и кабинетами по физике, фи.по
софии, геологии, химии, начертатель
ной геометрии, электронике, разработ
ке нефтяных месторождений, бурению 
скважин и др. Для изучения иност
ранных яз. оборудовано 2 лингафон
ных кабинета. На лекциях и nрактн
ческих занятиях исnользуются техн . 

средства обучения. 
На факультете работают 40 npeno· 

давателей, из них 8 доцентов н кан
дидатов наук. Лекции студентам чи· 
тают nроф. и доценты нз Москвы. 
nроводится и.-и. работа. Библиотека 
факультета насчитывает ок. 20 тыс. 
томов учеб. и науч. литературы. 

В. Л. Дорохин 

АШХАБАДСКИй УЧЕБНО-КОН· 
СУЛЬТАЦИОННЫЯ ПУНКТ СА· 
МАРКАНДСКОГО ОРДЕНА ДРУЖ· 
БЫ НАРОДОВ КООПЕРАТИВНОГО 
ИНСТИТУТА ЦЕНТРОСОЮЗА им. 
В, В. КУйБЫШЕВА (УКП СКИЦ) 
открыт 12 сент. 1962. Готовит кадры 
(без отрыва от nроизводства) по сnе
циальностям: экономика торговли; 

бухгалтерский учет в торговле; това
роведение и организация торговли 
nромтоварами; товароведение и ор-
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ганизация торговли продовольствен

ными товарами. Срок обучения в Аш
хабаде по специальностям товарове
дение и организация торговли пром. 

и продовольственными товарами за

очного отделения - 2 и по экономи
ческим специальностям - 3 года. 
Обучение продолжается в Самаркан
де. В 1981/82 учеб. г. в Ашхабад
СI<ОЫ УКП СКИЦ обучалось 224 сту

· дснта. 

В УКП СКИЦ работают 3 штатных 
преподавателя по товароведению 

промтоваров, высшей математике и 
политической экономии. В распоря
жении УКП 2 лаборатории - химш1 
и физвки, кабинет общественных наук 
и лекц. зал. 

К. Нургельдыев 

КРАСНОВОДСКИП ФИЛИАЛ 
МОСКОВСКОГО ОРДЕНОВ ОКТЯ
БРЬСКОй РЕВОЛЮЦИИ И ТРУ
ДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
ИНСТИТУТА НЕФТЕХИМИЧЕСКОй 

И ГАЗОВОй ПРОМЬ\ШЛЕННОСТИ 
им. И. М. ГУБКИНА. Вечерний об
щетехн. фак. МИНХиГП им. И. М. 
Губкина n Краеноводеке создан в 
1965 на базе УКП, I<-рый функциони
ровал с 1960. Факультет готовит сту
дентов по 4 специальиостям: автома
тизацня и комплексиая механизация 

химнко·технологвческнх процессов; 

машины и аппараты хим. производств; 

хим. технология переработки нефти и 
газа; технологвя оси. органического и 

нефтехим. синтеза. На факультете 
вечерняя форма обучения. Окончив 
3 курса, студенты переходят на заоч
ный фак. МИНХиГП им. И. М. Губ
юша или в др. вузы. Выпускники 
ВОФ продолжают обученне в nузах 
Баку, Ашхабада, Ленпнграда, Моск
вы, Киева и др. 

Ежегодно на факультет зачвсля
ют ок. 100 студентов. 

На 01.01.1981 на факультете обу
чалось ок. 270 студентов, 1300 -
ОКОНЧИВШIJХ вечерНИЙ фак., ПОЛУЧИЛИ 

днпломы инженеров. На факультете 
работают 11 штатных преподавателей. 
На факультете имеется 11 специа

ЛИЗ!Iроnаниых аудиторий, 2 лвнга
фониых кабинета по англ. и немецко
му яз., лекционная аудитория, 16 ла
бораторнй, оборудованных совр. при
борами н аппаратурой; кабинет ТСО, 
оснащ. стандартными аудиовизуаль

ными средствами обучеиня; кино
ироекторы вспользуются во многих 

спецнализироnанных кабинетах .• 
Общий фонд учеб .• ~нт. библиотеки · 

12 560 ::IКЗ. 
На факультете н.-и. работа прово

дится по двум направлениям: иссле· 

дование влияния морской среды на 
прочиость н жесткость конструктив

ных полимерных материалов (руково
дитель А. А. Колтунов); защита от 
коррозии теплообменных аппаратов с 
помощью стеклянного покрытия (ру
ководитель А. Г. Каи) в условиях 
Красноводекого нефтеперераб. з-да 
(КНПЗ). 

Н. А. Сайянц 
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ТУРКМЕНСКИй ЯЗЫК 

Туркм. ЯЗ. OTHOCIITCЯ К ЮГО-ЗаП. 
группе тюркских яз., характеризуется 

развитой СJtстемой грамматических 
форм, имеет богатыit и многогран
ныit словарный состав, является важ
неiiшнм средством общения туркмен, 
проживающих в оси. на террнт. ТССР. 

Туркм. ли1·. яз. сформнровался на 
основе норм старотуркм. яз. Родо
нача.,ьник туркм. классической лит. 

Махтумкулн сыграл большую роль в 
его развитин. Совершенствовали и 
обогащали туркм. лит. яз. поэты-1\.~ас~ 
сики 19 в.-Сеиди, Зелили, Кемине, 
Мол.'!анепес и др. 
С победой Окт. рев. в социальной, 

экономической н культурной жизни 
туркм. народа произошли коренные 

изменения. Преподавание ·В школах, 
ср.спец.учеб. заведеннях,вузах, изд. 
газет и журналов, художественной, 
общественно-по.1итической, науч. лит., 
радио и телевизионные передачи на 

турк~1. яз. способствовали развитию 
и обогащению лит. яз. В норма
лизации совр. лит. яз. велика роль 

филологов, персводчиков, творческих 
работников, педагогических коллекти
вов учеб. заведений н др. 
Туркм. яз. включает многочислен

ные диа.~екты и говоры, к-рые можно 

разде.11пь на 2 большие группы. В 
1-ю-апика;JЬН\'Ю, входят диалекты: 
текинский (с ахальским н марыйским 
говорами), иомудский (с зап. и сев 
говора~ш), эрсаринский, сарыкский, 
са.1ырсюнi, геокленский и др.; во 2-ю 
- дорса.'!ьную - нохур, анау, эсгн, 

сурхы, арабачи, кырач, чандыр, мук

ры, хатап, баят и др. 
Лексич. состав совр. туркм. лит. яз. 

пополняется за счет внутренних ресур

сов и иноязычных слов, в осн. рус. 

яз. Переводы художественной, 
11аучно-техн.. общественно-полити-
ческой и пубдицистической лит. с 
рус. яз. на туркм. обогатили словар
ный состав туркм. яз. словами, вы
ражениями и тер~шно.1огией по всем 
отраслям. 

В мае 
перешла 

вита на 

фавите 

1940 туркм. письменность 
с латинизированного алфа
рус. графику. В туркм. ал-
38 букв: а, б, в, r, 

д, е, ё, Ж, >К., 3, 11, i"f, К, Л, М, Н, Н., О, 
е, n, р, с. т, у, у, ф, х, ц, ч, ш, щ, 
ъ, ы, ь, э, а, ю, я. 

Фонетика. В совр. туркм. лит. яз. 
для обозначения 16 гласных фонем 
используется 9 букв: а, о, е, у, у, ы, 
и, э, а. Среди них имеются крат1ше 
и долгие. В совр. орфографии долго
та гласиых не обозначается и оnре
деляется по 1шнтексту. Гласные зву
ки различаются фонологически: ач
открой (а), а:ч-голодный (а:); 
от-трава(о), о:т-огонь(о:); ет
проходи (е), е:т-жслчь (е:); пил
слон (и), пн:л-лопата (и:), уч-ле
ти (у), у:ч-1\рай, конец (у:); гыз
нагревайся (ы), гы:з- девушка (ы:) 
11 др. 

Гласные фонемы туркм. яз. клас
снфнцнруются по трем признакам: 
месту, способу образования и по 
участию губ. По месту образования 
онн делятся на гласные переднего 

ряда: э, 11, е, у, а; ер.: ы; заднего 

ряда: у, о, а. По способу образова
ния-на гласные верх. подъема: и, 

у, у, ы; ер.: э, о, е; юtж. подъема: 

а, а. По участию губ- на губные: 
о, е, у, у; негубные: а, э, а, и, ы. 

До.'!готы гласных совр. туркм. яз. 
первичные и вторичные. Долгие глас
ные имеют или не имеют фонемати
ческого значения. 

Долгое а: имеет фонематическое 
значение: б:ар -- есть, имеется, бар 
-иди, ступай; га:з-гусь, газ-ко
пай; гз :л-оставайся, гал-встава1i 
и др. Не имеет: а:з-мало, а:р-месть, 
а:в-охота. ма:л- скот, животное, 

ка:гыз- бумага, га:бак- веко, ве
ки и др. 

Долгое о: имеет фонематическое 
значение: о:т - огонь, от - трава; 

о:тлы- поезд, отлы -травянистый; 
го:л- низина, гол- рука; до:лы

-полный, долы-град и т. д. Не 
нмеет: о:ба- село, о:н- десять, 
до:л- наполняй, выполняй и др. 

Долгое е: имеет фонематическое 
значение: е:т-желчь, ет-проходи; 

е:л-мокрый, ел- умри; ге:р- мо
гила, гер- сьютри и др. Не имеет: 
е:р- вяжи, ке:л-озеро, е:рдек

утка, де:рт- четыре и др . 

Долгое и: - полифтонг, имеет фо· 
немэтическое значение: би:з-шило, 
бязь, биз- мы; би:л-талия, поясни· 
ца, бил-знай; и:т-веди, нт-собака 
и др. Не имеет: н:l\- веретено, 
и:ш- работа, и:л- народ, люди, 
и:лат - нас. и др. 

Долгое у:-полифтонг, имеет фоне
матическое значение: у:ч- конец, 

уч- лети; гу:рт- волк, гурт-суше· 

вый творог; ту:т- тутовник, тутовое 
дереRО, тут- держи и др. Не нмеет: 
у:н-о!ука, му:м- воск, ну:р-луч, 

бу:г- пар, пу:дак- ветка, отрасль 
и др. 

Долгое у:- полнфтонг: гу:л (rуйл) 
-свяжи, спутывай, гул- смейся, 
цветок; су:рн (суйри)-продолгова
тыi'r, сури- стадо и др. 
Долгое э: (е:) встречается очень 

редко и является вторичным; ге· 

лер-гел+ер, ге+ер, ге:р-придет; 

берер- бер+ер, бе+ер, бе:р (nроиз· 
носятся как би:р)- даст. 
Долгое а; не имеет фонематиче· 

ского значения: а;дим- шаг, а:лем

мир, вселенная, да:не- зерно, . дз;
ри- порох и др. 

Долгое ы: носит полифтонгич. · ха
рактер, имеет фонематическое значе
ние: гы:з- девушка, гыз-нагреваli· 
ся; сы:р-подметай, обходи, объез
жай, сыр-таiiна, секрет; сы:ргын
-ряд, сыргын-метель, буран, вьюга 
и т. д. Не имеет ы:з-след, ы:с-за
пах, аромат, ы:кманда- бродяга 
и др. 

В совр. туркм. л:11·. яз. 22 соглас
ные фонемы, к-рые передаются бук
вами: б, в, г, д, ж, ж; з, й, к, л~ 
М, Н, Н, П, р, С, Т, ф, Х, h, Ч, Ul. 

Классифицируют согласные звуки 
по артикуляционныы характернстн· 

каы. По у•Jастию шума и голоса (или 
фнзиолого-акусти•Jесю!) они делятся 
на шумные 11 сонорные. Шумные 
(б, П, ф, Д, Т, 3, С, Г, К, Zl\., Ж, Ш, 
ч, х, h) в свою очередь делятся на 
глухие (п, ф, т, с, к, ш, ч, х, h) и 
звонкие (б, д, з, г, ж, ж, ы, н, fl, в, 
л, р, И); сонорные; м, н, н, л, р, il, в. 
По месту образования -на губные: 
п, б, м, ф, в (\v 11 v); альвеолярные 
(передненебные): т, д, ш, ж, ж, ч, р, 

..... 



л, н, ti; средненебные : к, г; эадне· 
небио-увулярttыс: к, г, х, 11; меж· 
зубные : с, э; фарщtг. : h. По 
сnособу образования- на взрывные: 
к ; n, т, г, б, д, ш, с, ф, х; фрикатив
ные: ш, с, ф, h, э, ж, (х; г; г, v); аф
фрикаты: ч, ж, ц, щ; дрожащий (вн. 
6рант) р; боковой л. 
Слогообразующим является глас

ный звук: сколыю гласных эвуков в 
слове, стuлько н слогов. В совр . 

туркм. яз. 2 разновидности сло
гов: открытые-а+ла+да - забота; 

бе+де+не- nерспёлка; эакрытые
-бил+бил- соловей, б;~ш+йыл+ 
лык- пятилетка . В одном слове 
встречаются со•tетання открытых и 

Эаl\рЫТЫХ СЛОГОВ : ба+лык+чы+ЛЫI( 
-рыболовство, сег+се+иин+жи
восышдесятыii . Встречается б типов 
слогов (Г -гласный, С-согласный): 
1. Г- а+ры- оса, а+да - остров, 
е+ген - племянник; 2. ГС-аз-ма
ло, ир-рано, эл+лн - пятьдесят, 

ал+ма - яблоко; 3. СГ-бу, шу
-это, этот, ду+ры- чистый, жv+ 
+ би-карман; 4. СГС- ба:р -есть, 
имеется, да:г- гора, гур+шун-сви

нец, кел+лс- голова; 5. ГСС -арз 
-жалоба, эрк- воля, алт+мыш
шестьдесят; б. СГСС-багт-счастье, 
тагт- трон, престол, нагт- налнч

ttый . !(роме перечисленных имеется 
еще 5 тtшов слогов в заимствованных 
словах: ССГ -ста+ ка н; ССГС-стол, 
СССГС- справ+ка, СГССС- текст, 
ССГСС - фронт. 
Ударение в туркм. яз. обычно па

дает на последний слог. При нара
щивании аффиксов ударение перехо
дит на соответств. последний слог: 
оба - Обала р - обалардаН, IIШЧЙ
ишчилёр- ишчилерйн. и др. 
В ряде слов, заимствованных из 

араб . 11 персидекого яз., ударение 
падает на предпоследнщi слог: эмм а , 
хёмме, Ягны, элбстдс, чунки 11 др . ; 
из рус. яз.- сохраняется исходное 

ударение: агроном. балет, вёрсия, 
гимназия, кафедра и др. Иногда с 
изменением места ударения меняет
ся значение слова: алма- яблоко, 
а л м а- не бери, дуэм~- co'lltнeюte, 
дузме - не составляй, сузм(!-про
цсженное кис;юе молоi\0, сузые-не 
фильтруй 11 др. 

Фонетичесt<ая система туркм . яз. 
обладает двумя видами сингармо
низма . Первый вид- палатальный, 
или нёбньнi, состоит в уподоблении 
гласных по переднему или заднему 

ряду: бнчимчилерден- из закройщи
ков, геtiиндирмек- одевать, аграм
сызльш -невесомость, чарвадарлык

скотоводство tt др . Исключенне со· 
став,1яtот слова, заимствованные из 

нранскнх и араб. яз . (дивар-стена, 
11лат - нас., вепа - верность, ве

лает - ПDОВИНЦИЯ И др.), ИЗ рус. 
яз . ( а гитnункт, банкет, грелка, дека
да, клима-г 11 др.), и ряд аффиксов 
нз ира нских и араб. яэ.: -ана, -баз, 
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-дар, ·кещ -кар (-гар, -хор, бет-) 
бед., би-, на· и др . : (эркаиа- сво · 
бощtьнi , жеа6аз- поджигатель вой
ны , вепадар- преданный, бигай
fНIТ- трус, арабакеш- иэвоз•ttlк, ку
'lер, суйтхор - ростовщик, жогаn· 
к;эр- ответств., сввдагар- куnец, 

6стнышан- некрасиеый, нахош
больной и др). Второй вttд-ла
бtrальный, или губной, при имеющем
си в nервом слоге губном гласном, 
гл асные nоследующих слогов при 

nронзношении обычно огубляются : 
со :ромок (орф.-сорамак) -сnросить, 
голойломок (орф.-голайламак)-nри
блнзиться, Jiврвмвк (орф.-йвремек) 
-ходить, уэумчудук (арф. - узум 
•mлик)-виногр-во и др . 

Морфология. В туркм . яз. 11 час
тей речи: имя существительное, иыя 
nрнлагательное, имя числительное, 

местоимение, глагол, наречие, меж

дометие, звука- и образаподражатель

ные слова. после.~огн, союзы, частицы. 

Грамматическими nризнаками им~н 
существительных являются катего

РIШ числа, принадлежности и паде

жа . Основа существительного, не 
1шеющая спец. форманта, стоит в 
форые единственного чнсла; значе
ние множественного числа передает

ся аффиксом -лар, -пер : адамлар
людн, депдерлер- тетради. 

Категория принадлежности выра
жается с.1едующими аффиксами: 

Единственное число 
1 -е ЛИЦО ·М, ·ЫМ, ·IlM, -ум, -ум 
2-е -и. -ыи, -ни, -уи, -уи 
3-е -сы, -си, -ы, .и 

Множественное число 
1-е лицо .мыз, -ьшз, -ымыз, -имиэ, 

-умыз, -умиэ 

2-е ·ИЫЗ, -ИIIЗ, -ЫН.ЫЗ, ·ИИIIЭ, 
·уиыз, ун.из 

3-е .сы, .си, -ы, ·И 
Напр. , депдерим-моя тетрадь, га· 

Лa)IЫil- ТВОЙ Карандаш, КВЧi!М IIЗ
НаШа улица, гулун.из-ваш цветок. 

В туркм . лит. яз . б падежей : 
1. Именит. падеж не шtеет спец. 

падежных аффиксов и отвечает на 
вопросы юш?-кто?, наме?-что?, 
ннрс?-J{акая ыестность? 

2. Родит. · падеж оформляется с 
nомощью аффиксов -ыи, -ин., -УН., -УН. 
(nосле основы на согдасный), -ныlt, 
-нии., .нун., -нvн. (после основы на 
гласный) н отвечает на воnросы кн
щщ?-чей?, нам;~нии?- кого?, что?, 
иирi!НIJR?-какой местности?, выра
жает nринадлежиость одного пред

мета другоыу. I-laпp . : эригин. шани
ги-касточка урюка, гунуи швхлеси

луч солнца, дерянык кенары - бе

рег реки . 

3. Датет.ьно-направнт. падеж имеет 
аффиксы -а, -е (после · основы на 
согласный), -а, -а (носле основы на 
гласный), ·на, -не (после аффиксов 
прннадлежностн 3-го лица) 11 отве
чает на вопросы кнме?-кому?, на-

ма?-чему?, ннр;э?-куда? В функ· 
ЦИОIIЗЛЬJIОМ OTIIOUiellllll ВЫрижаеТ 

направление в нростра11стве нmr во 

времешr. Напр.: Оп кенара тарап 
уграды (Он направился к берегу). 
Ораз мскдебе гнтдн (Ораз ушел в • 
школу). Оп к11табьrна серстдн (Он 
СМОТред В CBOIO KIIIIГY) . 

4. Винит. падеж образуют аффнк
сы -ы, ·И (nосле основы на сог.1ас· 
ный), -ны, -ни (nосле основы на 
гласный), отвечает на воnросы юr
ьш?-кого?, н<~ьtани?-чего?, иира
нн?-какую )tеспюсть? и выражает 
оnредел . или неопредел. объект. 
Напр .: Мен Мерсд11 гердум (Я он
дел Мереда). 

5. Местный падеж оформляется 
с помощью аффикса -да , ·де , отве
чает на вопросы кимде?-у кого?, 
наыеде?-в чем?, ннреде?-где? н 
выражает nространственно·времен· 

ные отношения. Hanp.: Аман колхоз
да ишлейар (Аман работает в к-зе). 
Оп сагат учде гедди (Он пришел в 
три часа). 

б. Исходный падеж имеет аффик
сы -дан, ·ден, отвечает на воnросы 

кимден?-от кого?, намеден-от че
го?, ннреден?-откуда?, выражает 
исходныit пункт деitстоия и.111 дви
жения в nространственно-вре)lенном 

отношен11и . I-laпp.: Мерет базардан 
гслди (Меред пришел с базара). Ол 
мекдепден гелiiарди (Он шел из шко
лы). 
В системе словообразования аф

фнксы играют важную роль 11 обыч
но однозначны; имеется ряд полнее

мантичных аффиксов . В туркм. яз. 
более продуктивно аффиксальное С•1О· 
вообразование 1шен: существите.1ьные 
образуются от именных и глаго.1ьных 
основ. 

О б р а э о в а н и е 11 м е н с у щ е
ствительных от именных 

о с но в . Аффиксы, обраэующне слова 
-названня лиц по IIX профессшt, ре
ыесду, доткиости или специальности: 

-чы, -чн, -анда, ·енде, -ыан, -кi!р, - гар, 

·баз, -дар , -зада, -кеш, -хор. Напр . : 
балык-рыба, балыкчы-рыболов, эде
бият- литература , эдебиятчы-.~и
тературовед, саз- музыка, сазанда 

-музыкант, араба- арба, араба
кеш - извозчик, жогап- ответ, жо

гапкар - ответств., зер - зо.1ото, 

зергар-ювелир, баг-сад, багбан
садовник н т. д. 

Аффиксы, образующие слова-наз
вания предметов: -лык, -лик, -лук, 

-лук, -дан, -ван , -жак, -на)rа , -са, 

-се, -ча, -че. Напр. : эл-рука, эллик 
-перчатка, кул-nеп е,, , ку,,дан-пе-

пельница, сая-тень, саяван-зонт, 

би,,ек-запястье, билексе-н;~персток, 
оюн-игра, оюнжак-игрушка, гур· 

сак-грудь, гурсакча - душегрейка. 
Аффиксы, образующие слова-наз

вания состояний, положений, отвле
ченных понятюi, мировоззрення, 
общности социальных условий, инте-

1 
i 
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ресов: ·лык, -лик, -лук, -лук, -чылык, 
-чилпк, -ары, -ери, -лак, -лаг, -мык, 

·мпк, -даш, -деш . Напр.: бай- бо
гатый. байлык- богатство, жемгыет 
-общество, жемгыетчилик - общест
венность, дашары-наружная часть 

(помещения, двора и др . ), ичери
внутренняя часть (помещения, зда
иnя и др.), rыщ --- зима, гышлаг
зимнее стойбище, яз- весна, яз
лаг- летовка, гара- черный, гара
мык- ветряная оспа, пикир -мысль, 

пикирдеш- единомышленник. 

Аффпксы, образующие имена су
ществите.qьные от звуко- и образо
подражательных слов: -ырды, -ир. 

дн, -ы.qды, -плди, -улды, -улдн, -ур

ды , -урди. Напр.: такырды- тарах
тение, жыззылды- журчание, жуй
гулдн- ч11рнканье. 

Образоuаииенменсущес~ 
внте.,ьных от глагольных 

о с н о в. Аффаксы, образующие слова 
-названия пр~дмстов, вещей н орудий: 

-ак, -ек, -ык, -ик, -ук, -ук, 

·к, -ан, -ен, -ар, -ер, -гы, -ги, 

-гыч, -гич, -гуч, -rуч, -мак, -мек. 

Напр.: гап-закрой, гапак-крышка, 
душе - постели, душек - постель, 

гап - держи, гапан - капкан, ач -
открой, а чар- ключ, супур- под
метw, супургн - метелка, гыс- за

жми. rысгыч- зажим, чак- зажги, 

чакмак-кремень, гуй-лей, гуйгуч
леiiка и др. 
Аффиксы, образующие слова-наз

вания тщ по профессии и редко
абстрактные понятия: -ыжы, -ижи, 
-ужы, -ужи, -йжы, -йжи. Напр.: яз
пиши, языжы-писатель, сат-про

дай, сатыжы-продавец, бел-дели, 
бе.1ужи-делитель н др. 
Аффиксы, образующие слова-наз

вания объекта, состояния и резуль
таты действий: -ын, -ин, -ун, -ун, 
-н, -ым, -им, -ум, -ум, -м, -ы, 

-и, -ма, -ме, -ынды, -инди, -кы, -ки, 

-гы, -ыш, -гыт, ·гит, -мыр, -ич, -г. 

Напр. : эк-сей, экнн-посев, йыг
убирай, йыrым-уборка, гап-закрой, 
гапы- дверь, сур- гони, сури-ста

до, Д уз - составляй, дузме- соч., 
гал- оставайся, галынды - оста
ток, гул - смейся, гулки - смех, 
дуй- чувствуй, дуйгы - чувство, 
яг - лей. ягыш - дождь, яз - пи
ши. язгыт - судьба, ынан - дове
ряй, ынанч- доверие, дире- подпи
рай. дирег- опора, сува - штука

тур, суваг- штукатурка и др. 

Один из способов словообразова
ния имев существительных-сложение 

основ, создающее парноповториые 

к парные слова. Напр.: орун
басар -заместитель, б::~шйыллык -
-пятилетка, Гнчгелди (мужское 
имя}, аякгап- обувь, халкара-меж
дунар., эгин-эшнк - одежда, ёр
ган-дvшек - постель, к::~се-п;~се (от 
к;~се - пиала), ба г-саг (от ба г-сад) 
и др. 

Сложносокращенные заимствован-

ные слова (ВЛКСМ, ВАЗ, к-з, сов
хоз, вуз) и образованные на основе 
внутренних ресурсов туркм. яз. 

(БМГ - БнрJtешен Миллетлер Гу
рамасы- ООН- Организация Объ
единенных Наций, ИИМ- Ичерн 
ишлер министрлиги - МВД - М-во 
внутренних дел, ТОХИ - Туркмени
стан оба хожалык институты-ТСХИ 
- Туркм. с.-х. ин-т, ЫА- Ылымлар 
академиясы- АН- Академия наук), 
играют определенную роль в образо
вании имен существительных. 

Имя прилагательное выражает 
цвет, качество предмета, его прост

ранс:rвенное положение, местонахож

дение, отсутствие, обладание пред

метом и др. Имя прилагательное 
обычно стоит перед определяемым 
именем существительным: бейик 
даг-высокая гора, гара сыя-чер

ные чернила, догры ёл- прямая 
дорога и др. Имена прилагательные 
синтаксически связаны с определяе

мыми словами по способу примыка
ния, делятся на 2 группы: непроиз
водные и производные. 

Имена прилагательные образуют
ся морфологическим (аффиксация), 
синтаксическим (сочетанием слов) 
и очень редко- семантическим спо

собами . Морфологич. способ более 
продуктивен и делится на 2 группы: 
аффиксы, образующие имена прила
гательные от именных основ и от 

г.qаrолов. 

Аффиксы, образующие имена при
лагательные от именных основ: -лы, 

-ли, -лык, -лик, -лук, -лук, -сыз, -сиз, 

-суз, -суз, -кы, -ки, -жан, -жен, 

-лак, -лек, -а1..:, -ск, -ык, -ик, -чы, 

-чи, -ча, -че и др . Напр.: . гуйчли 
ел- сильный ветер, от лук ер- тра
вянистое место, йыллык план- го
довой план, сувсуз чел- безводная 
пустыня, дашкы гапы- наружная 

дверь, гахаржан чага - злой ребе
нок, этлек чага- упитанный ребе
нок, гопак адам-безрукий чело
век, айдымчы гыз- девушка-певица, 

русча сезлук- рус. словарь · и др. 

Аффиксы, образующие имена при
лагательные от глаголов: -ык, -ик, 

-ук, -ук, -к, -ак, -ек, -ар, -ер, 

-ма, -ме, -гыр, -гир, -гур·, -гур, -аган, 

-еген, -арман, -ермен, -жак, -ж:ек, 

-анч, -ч и др. На пр.: ачык гапы-
открытая дверь, девук ч::~йнек- по
ломанный чайник, горкак адам -
трусливый человек, акар сув- про
точная вода, асма сагат-настенные 

часы, етгур пычак - острый нож, 
уйреген ит- лающая собака, гидер
мен адам-уходящий чел., башар-
жак ишчи- способный рабочий, 
ёканч кесел- заразная болезнь, 
эйменч йылан - страшная змея и _др. 
В синта"ксическом способе образо

вания имен прилагательных соеди

няются 2 или более самостоятельных 
слова, выражающие признак предмета. 

В туркм. яз. имена прилагательные 

образуют сравнительную, превосход
ную и уменьшительно-ласкательную 
степени. 

Производные и непронзводные при
лагательные по семантике делятся 
на ряд групп: обозначающие цвет 
(ак- белый, гара- чёрныi!); каче
ство, свойство, состояние (ягшы -
-хороший, ачык - открытый); осо
бенности характера людей и живот
ных (уркек - пугливый, горкак -
- трусливый, хилег;:~р ' - хитры А); 
объем, размер (кичи -маленький, 
агыр-тяжелый, пес-низкий); мес
тонахождение, направление предме

та (клерки оба- село на юж. сто
роне, асмандакы гуш - птица в 

небе); временные понятия (дуйнки 
йыгнак- вчерашнее собрание, томус
кы дынч- летний отдых); обладание 
предметом, исходной основой (акыл
лы гыз - умная девушка, отлук 

мейдан- травянистое поле, сунклеи 
ада м - костлявый чел.); отсутствие 
исходной основы (сувсуз яп - без
водный арык, бигун;:~ адам - невин
ный чел., адамсыз ер - безлюдное 
место}. 
Имена числительные по морфоло

гическому составу делятся на про

стые, сложные 11 парные. Простые 
чнслитепьные состоят из одноrо сло

ва: баш- пять, он - десять, эллнн
ж:и - пятидесятый; сложные - из 
двух или более слов: он ики- две
надцать, бир йуз йигрнмн бзш- сто 
двадцать пять; парные числительные 

образуются путем повторения или 
парнаго употребления двух нли бо
лее простых числительных: нки-ики

ден-по две, он-он нкн-десять-дв~ 

надцать и др. Числительные по лек
сико-грамматическим особенностям 
делятся на группы: количествен· 

ные - уч - три, ики йуз- двести; 
порядковые - биринж:и - первый, 
кырк башннж:и- сорок пятый; дроб
ные - дерт битнн икиден бир- че
тыре целых одна вторая; собиратель
ные - икимиз-вдвоем, уч-учден-по 

три, ики-нкнден - по две; прибли
зительные- оилап - по десяти, иун

лерче - ок . тысячи и др. 

Местоимения по лексическим зна
чениям и семантическим особенно
стям делятся на ряд разрядов: лич

ные местоимения - мен - я, сен -
- ты, оп - он, она, бнз - мы, 
снз- вы, опар - они; указатель

ные - б у- это, этот, шу- это, 
этот, оп- то, шал - тот; вопросн

тельные - ким?-кто?, наме?-что?, 
нире?-где?, наче?-сколько?, нахн
ли?--какой?, ничик?--как?, хачан?-
--когда?, хайсы?-к-рый?; возврат
ные-ез - свой; неопределенные
- пыла н, пыланы- некий, неме-
- такой-то, бири -- некто, кто-то; 

отрицательные - хнч- ни, ничего 
н др. 

Глаголы образуются морфологи
ческнм н синтаксическим способами. 

-



МорфолоГJI•Jеским - при помощи 
словообразовательных аффиксов от 
глаголов 11 от др . частей речи. От 
именных основ, наречий, модальных 
11 подражательных слов - аффикса

ми: -ла, -ле, -ар, -ер, -р, -а, -е, 

-ал. -ел, -л, -да, -де, -лан, -лен, 

-лаш, -леш, -ык, -ик, -ук, -ук, -сыра, 

-сире, -сура, -суре, -жар, -жер, -ырга, 

-ирге, -урга, -урге, -гар, -гер, -ра, 

-ре, -са, -се и др. Hanp.: дузламак-
солить, арзанламак-дешеветь, ёкла

мак-вспомиить, агармак-белеть, су
вамак- штукатурить, кемелмек -
-уменьшаться, чайсырамак - хо
теть чаi1. чанжармак - пылиться , 
гаранкырамак- темнеть, сувсамак

- испытывать жажду. 

Словообразовательные аффиксы об
разуют от г л а голов залоги и произ

водные глаголы с видовыми значе

ниями: -гыла, -rнле, -мала, -меле, 

-акла, -екле, -жакла, -жекле, -ышдыр, 

-ишдир, -ушдыр, -ушдир, .шдыр, 

-шдир, -ала, -еле, -ла, -ле, -жа, -же, 

-жыра, -жире и др. Напр.: дургуле-
мен- тыкать, гаймаламак- крутить
ся, бекжеклемек- припрыгивать, ге
рушдирмек присматривать, сил

келемек - трясти, держемек - ко

вырять, яйданжырамак- колебать. 
ся н др. 

Показате.пь инфинитива - аффикс 
-мак, -мек: окамак - читать, гул

мен - смеяться . 

По отношению к объекту действия 
глаголы делятся на переходные и не

переходные. Переходные . глаголы 
выражают действие, переходящее на 
предмет, и требуют винительного 
падежа: ока - читай, ич - пей, ге
тир - принеси и др.; непереход

ные - действие, не переходящее на 
объект: гел - nриходи, дур -стой, 
гач-убегай и др. Глагол изменяет
ся по категориям наклонения, вре

мени, лица и числа . В туркм. яз. 
имеется 4 наклонения : изъявительное, 
уел. , повелительное н долженствова

те.пьное. 

Времена изъявительного наклоне
ния: настоящее, будущее и прошед
шее. Показатель настоящего време
ни- аффикс -яр, -йар: окаярын-я 
читаю, герйарин - · я вижу. Отри
цательная форма образуется при 
помощи аффикса -ма, -ме: окама
ярык-не читаю. Будущее время 
имеет 2 формы: неопределенную и 
определенную. Показателем неопре
деленной служит аффикс -ар, -ер : 
гелер- он придет, дурар- он по

стоит. Аффикс -жак, -жек образует 
определенное будущее время : ал

жак- я возьму, окажак - я про

чту. Прошедшее время образует 
аффикс -ды, -ди: алды - он взяп, 
гелди -он пришел. Уел. накло
нение глагола выражает условия 

и др . действия, образуется с по
мощью аффикса -са, -се: гелсе - ее-
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ли он nридет, сорасам-если я 

спрошу. Повелительное наклонение 
выражает приказ, повеление, nрось

бу, призыв н др. В отличие от др. 
наклонений повелительное не имеет 
спец. аффикса - основа любого 
глагола выражает повеление. Дол
жеиствовательиое наклонение гла

гола выражает долженствование, 

необходимость и образуется nри по
мощи аффикса -малы, -мели: гелме
ли- должен прийти, айтмалы-дол
жеи сказать. , 
В совр. туркм. лит. Я3. выделяются 

залоги: оси.-ие имеет спец. аффик
сов. Понудит. залог образуется 
от глаголов при помощи аффик
сов -дыр, -дир, -дур, -дур, -т : 

яздырмак - заставить писать, иш

летмек - заставить работать. Сов
местно-взаимный залог образуется 
при помощи аффикса -ыш, -иш, -уш, 
-уш, -ш: экишмек - помогать сеять, 

ишлешмек - помогать работать. 
Возвратный залог образуется nрн по
мощи аффиксов -ын, -ин, -ун, .ун, 
-н : ювунмак - умываться, беэен " 
мек - наряжаться. Страдат. - от 
глаголов при помощи аффиксов: -ыл, 
-ил, -ул, -ул, -л, -ын, -нн, -ун, -ун, 

-н: та пылмак-быть найденным, 
ёлунмак- быть выдернутым, вы
рванным. 

В совр . туркм . лит. яз. причасткя 
настоящего времени образуют аф
фиксы -ян, -йан: окая н адам- чи
тающий человек, гидйаи оглан-ухо
дящий мальчик; прошедшего време

ни - при помощи аффиксов -ан, -ен: 
йитен галам - .потерянный каран
даш, окадыгым китап- прочитанная 

книга; будущего времени- при по
мощи аффиксов -жак, -жек, -ар, -ер: 
язжак адам-человек, к-рый будет 
писать, барар ери- место, куда он 

придет. 

Деепричастия - аффиксы -ып, -ип, 
-уп, .уп, -п, -а, -е: алып- взяв, 

получив, геруп- увИдев, гере-биле
видя, зная, дура-бара - потихонеч
ку и др. 

Наречия делятся на 6 разрядов. 
Наречия времени: rич- поздно, язы. 
на- весной, хемнше - всегда; об
раза и состояния: оrрынча - втайне, 
гыссанмач -в спешке, яшырын -
тайно; причины и цели: гахарына

-назло, тетанден - случайно, бил
гешлейин - нарочно; кол-ва и ме
ры: аз-кем - немножко, еке-еке

ден - по одному, айлап- месяцами; 
места 11 направления: онда-мунда
-тут и там, а ша к- вниз, ёкары-
-вверх; уподобления и сравнения : 
гахрыманларча- героически, мун

ча -столько, якынрак - поближе. 
Послелоги сочетаются с именами, 

стоящими, в оси., в родительном, 

дательном н исходном падежаХ\. 

Вместе с управляемыми словами они 
обозначают причину и цель: себап-

ли - вследствие, етри - нз-за, ради, 
yrpyJJдa- за, по; сравнение: гараи

да, гера-смотря; сходство : ялы, 
кимин, дек, де!!- как; направлен11е: 

бака, гаршы, тарап - к, по направ
лению; отношение к чему-нибудь: 
ха!<ында, барада- о, догруда- на
счет; время н продолжительность: 
еи, овал, озал-до, ранее, сон-после, 

деиеч, ченли- до; совместность: б и
лен, б иле- с, вместе н др. 

К союзам относятся : ве, хем- и, 
эмма -но. а- а, чункн- так как, 

эгер-еслн, я-или и др . К союз
ным словам - йене- но, болса -но, 
однако, себаб11- так как, барды-гел
дк- если и др. Союзы делятся на 
сочинительные : ве, хем, эмма, ве

лнн, йене, болмаса, я, ка, кате; под
•шнительные: эгер, барды-гелдн, чун
кн, себаби, хачан и др. 

Частицы де.пятся на 2 группы: 
частицы-форманты и частицы, упо
требляемые в виде отд. слов. К час
тицам относятся -мы, -ми, -да, -да, 

-а, -а. -ха. -ха, -ла, -ле, -не, ахы

рын, дал, хем, ин, иив.ан, еран, хас 

н др. По значению они делятся на 
вопросительные: -МЫ, -ми; отрица

тельные: дал, не, не-де; выделите.пь

ные: -да , -да, -ла, -ле, ахырын; 

усилительные: ив., ив.в.ан, хас, еран, 

хем н др. 

К модальным словам относятся 
слова: ери- ну, хава- да, бе.п
ки - наверное, элбетде- конечно, 
жуда- очень, хут- лично, тylic
самый, эдил -точно, ине- во-r, 
дал-не 11 др. 

,\1еждометня де.пятся на 2 группы: 
первичные: -а, -а, all, ах, ба-ба; 
производные: яша, алхепус, бере
келла, тувелеме и др. 

Подражательные слова: звукопод
ражательные (лах-лах, хор-хор, 
жев-жев, гак-гак, ж.урк-журк, дуик, 

пат, шаг н др . ) и образоподража
тельные (ялп-ялп, йыnп-йылп) . 
Синтаксис. Словосочетания в туркм. 

яз. по характеру сочетаемых слов 

делятся на именные и глагольные. 

В именных словосочетаниях компо· 
ненты находятся в определительных 

отношениях. ПервыВ коыпоиент (оп
ределение) именных словосочетаний 
выражается существительным, прила

гательным, числительным, местоиме

нием, причастнем и долженствова

тельной формой глагола. Второй ком
понент - имя сушествите.пьное. В 
глагольных словосочетаниях оси. 

компонент выражается глаголами, 

зависимый- существительными, на
речиями н деепричастиями. Связы
вают компоненты словосочетания 

падежные аффиксы, послелоги и по
рядок слов. 

В туркм. яз. связь слов в предло

жении осуществляется согласова

нием, примыканием н управлением. 

Главныыи чл. простого предложения 
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выстvпают подлежащее, в оси. вы

ражас~юе существительным плп суб
стаппlвпрованно!'i частью речи в име
нительном падеже; сказуемое выра

жается гт1голом п др. частями речи. 

Дополненнс бывает nрямым 11 кос
венным. Прямое дополнение выра
жается именами в винительном и 

оси. падежах, косвенное-в дате.~ь

ном. местном, исходном падежах 

нт1 с по~ющью послелогов. Обстоя
те.lьство выражает место, прп•шну, 

время. цель, образ действия п др. 

Простые предложения де.~ятся на 

непот1ые, безm1чныс, неопределенно

-~llчвые п назывные. Сложные прсд-
-~оження - 11а с.1ожносочнневные 11 
с.пожноподчнненные. Сложносочннен
ные предложсиня состоят из двух или 

НС'СКО.~ышх простых, спитаксически 

незавнсимых пред.1оженпй; сложно
подчиненные прсд.1ожения состоят из 

двух п.1и неско:1ькнх предложений, 
одно из к-рых яв.1яется незавнсн~!ЫМ 

г.1авны~1, др.- зависимыми, прнда

точны~ш. Связаны они при nомощп 
грамматических форм или служеб
ных C.lOB. 

Л екс11Ка. Основу лексики состав
,, я ют собственно туркм. слова, часть 
к-рых одновременно является об
щетюркскнми. Наряду с ними имеет
ся ряд заимствований нз иранских, 
араб., рус. 11 др. яз. Определ. 
п.1аст арабо-перс11дскнх слов, занмст
воваш1ЫХ в дорсволюц. nериод, асси

милировался в туркм. яз.; др. часть 

заимствований 113 иранских и араб. 
яз. в дореволюционном лит. яз. не 

прнжн.1ась и заменена советско-ин

тернац. терминами. Напр.: слова 
шура - совет, ынкы.1ап- рев., на

хув- спитаксис н др. 

Важную ро.1ь в развнтпп туркм. 
.1екс11кп 11граст рус. яз. До Окт. 

рев. п в псрпыс годы Сов. власти 
заимствования нз рус. яз. шли в оси. 

устным путем, с туркм. фонстllза
цпей. Напр.: чэйнек- ча1iпнк, сема
'вар- самовар, бедре -ведро, ке
пук- копейка н др. Пр11ток слов, в 
т. ч. цС"лого ряда пнтсрнацнопалнз

мов. нз Jlекснкп рус. яз. увелнчп

ваrтся. Большое влияние оказал рус. 
яз. на развитие CIIIIOIIIIMПКII, станов

лешlе н совершенствованне науч. 

терминологии туркм. яз., на созда

ние различных калек, появленне в 

туркм. яз. многочисленных слов-со

кращений (XKC-CI-11(, МИК-ЦИК, 
БПС-ВСМ) 11 др. Слова, заимство
ванные нз рус. яз., арфаэпически 
прнuлнжаются к нормам рус. яз., 
что способствует усвоению их в 
письменной форме. Под влиянием 
рус. яз. активизировался процесс не

пользования внутренних ресурсов 

туркм. языка. 

Обогащение словарного состава 
туркм. яз. после Окт. рев. идет 
быстры~ш темпами. Расширяется 
значен11с одних групп слов, др. груп

пы употребляются в новом значении. 
На пр.: ншгэр- сотрудник, ёлдаш
товарищ, йернш- поход н др. Для 
обозначения совр. понятшi часто сло
ва объединяются, образуя сложные 
слова с новыми значеннямн. Таким 
путём в сов. период образавались 
слова: бедентербне-фнзкультура, уч
бурчлук - треугольник, онгунлук -
декада н др. Словарный состав 
туркм. яз. обогащается за счет диа
лектной ле!;сиюl, в к-рой богато 
представлены професснональные тер
мины. Крvпные события, происходя
щие в жизни сов. общества, находят 
отраженне в лексике яз. Напр.: 
Ернц эмели хемрасы искусств. 
спутник Землп, космос гин.ишлпrи
коошческос пространство, космо-

сы боюн эгдНРIIЖП- покорнтс.~ь кос
моса и др. 

Словарный состав туркм. яз. ба· 
Гат СИНОНI!МаМИ, ОМОНИМаМИ, ЗНТОНИ· 

~1амп н отличается своеобразной 
фразеологией. 

Лнт.: Русско~туркмснсюti\ словарь.-М., 
1956; Чар ы яр о в Б. Х.:.знркн з.аман 
TYPKMCII ДIIЛIIIIДC IIШJIIIK дерС~\,.С.1ер11.
Ашг., 1957; Хазнркн заМ<JН тур1оtсн днлн.
Ашr., 19GO: Х ы дыр о в М. Н. Туркмен 
ДIIJ111НIIH T<IPЬIXЬIHД<JH матср113.'1Л3р.-Ашr .• 
1962: Туркмен дltлпнщ~ ceз.'lyrlt.-Awг .• 
1962; Хазнрю1 з11 маи туркмен дlt.'lll. Снн
такснс -Лшr., 1962: 51зыкн народ.оn СССР. 
Т. 2. Тюркскис ЯЗЬIКII.-.М., 196G, Худ а n
K у л 11 е в М., Х о д ж 3 е в Б. Некоторые 
вопросы развития туркменского латера
турнаго языка n советскую :;.поху.- Лшх., 

19G7: Туркменче-русч3 сезлук.-1\1., 1968: 
А з ы м оn П. Тнн~мен днлнн1tн, мссепс
лсрн.-Ашг., 1969: Ха м за с в ft.\. Typtotcн 
ДHЛIIIIIЩ, МОJ)фОЛОГIIЯСЫIIЬЩ, В~ CIIHT3KCH• 
снншt. мссслелери.-Ашг., 1969: А м а в
с а р ы е в Ж. Туркмен дналсктолог1tясы. 
-.l\шг.. 1970; ГpaмM.:JTIII\a туркменского 
языка, ч. 1. Фонетика 11 морфологня.
Ашх., 1970: К у ре н о о С. T\"J>KMell дll· 
лннде YJЬIH вс гысга чскнмm1лср (экспс. 
рнмснтал-фонстнк очсрк).-.l\шr., 1971: 
~го же. Туркмен дилшlщt узын ве rысга 
ЧeiOIMЛIIЛCI)ИHIIН" СПеКтраЛ xapaKTCpiiCTHKa. 
сы.-Ашr.. 1974: А 11 11 3 11 у р о о А. М. 
Развитие туркl\Н::НСJ-:uго языка за coneт-
cкllil период.-Ашх., 1972: С а р ы е в Г. 
'fypiC\Icн эдебн днmtндс сез дузумлерн. 
1. Иснм сез дузумлсрн.-Ашr., 1972; М у. 
Х а М е д о В а 3. Б. И~cлcдonaiiiiЯ ПО IIC· 
тор1111 туркменского я·Jыка XI-XIV вв.
Ашх., 1973: Ч в 1~ н. а е в Я. Туркмен днпн. 
Hlllt лскснк<.~сы, 1 белум. СемаснолоrltЯ.
Ашг., 1973; nо u е JI у с D с к 11 n А. n. Из
бранные труды. -Ашх .• 1975: Туркмен днпн. 
вин rрамматнкасы. 11 Genyм. CeJ дyзy
MIIНIII{ ве nенсксn сезлсмнн CltнтaкcJt· 
CII . -Aшr., 1977: Т а Ч М Ы р 3 д о в Т. Турк· 
мен .эдсби днлшшн орфографнясынын со
ост деорунде формнрленllшн.-Ашг, 1979; 
М о л л а е n А. .Акустнческая характери
стика ударных н Gезудар11ЫХ гласных в 
двусложных lЛon.ax туркменского языка. 

-Ашх.. 1980: G 3 n JI ы е D х. C3nnaii3H 
IIШneo.-Aшr .. 1981; Н 3 з 3 ров 0. ТурК· 
мен ди.пиндс рус t.~лывма сезлерн.-Ашr .• 
1981. 

П. Азимов, Д. Мамсдкулиев, 
11\. Ч3рыев, 



ФОЛЬКЛОР. 1-lародно-поэтиче· 
ское твор••ество постоянный спут-
ник тypiiM. народа . Оно отражало 
его историю, быт, утверждало вeЛII
ЧIIe чел., самопожертвование н 

мужество во имя свободы и незавн
СIIмостн своей Родины, предан
ность в дружбе, верность n люб
ВII, трудолюбие и доброту; осуж
дало трусость, предательство, ту

неядство. Фольклор является од
ним ИЗ ИСТОЧНIII<ОВ раЗВИТИЯ 

туркм. письменной лит. н иск-ва. Са
мые древние образцы фольклора и 
лит. отдаленных предков туркм. на

рода, дошедшие до нас из трактатов 

античных авторов (Геродота, l(тесия, 
Юстина, Страбона, Днодора Сици
лийского),- легенды о Тоьшрис н 
Шираке (б в. до и. э.), Одатиде и 
Зариадре, Рустаме (5 в. до н. э.), За
рине и Стриангни (4 в. до и. э.); пар
финские поэмы «Памяти Зарира:о, 
«Ассирийское дерево и коза :о ( 1 в. до 
н. э. - 1 в. н. э.); стихи, песни, по
СЛОВIЩЬI и поговорки, сохраинвшиеся 

в книге Махмуда Кашгари «ди
ван лугат ат-тюрк» («Словарь тюрк· 
сю1х наречий», 11 в.) и др. 

Оси. особенность народно-поэтиче
ского творчества - коллективный 
характер создания и исполнения про

изведений, к-рый не исключает инди
видуальной творческой деятельности. 
Пропагандировалн фольклорные про-
изведения в оси. туркм. бахши 
(озан), к-рые саш1 создавали 
отд. дестаиы. Туркм. фольклор отли
чается богатством содержания, разно
образием жанров и высокой художе
ственной фор~юй. В нем выделяются 
эш1ч. и лирнч. жанры. 

Лиро-эшiчесюiЙ жанр - эпос, де
станы, сказки, легенды, предания. 

Эпос, дестан - самые древние ви
ды туркм. фольклора. Исполняли в оси. 
бахши в сопровождении музыкальных 
инструментов (дутара, гиджака 11 
др.). В дестанах стихотворный текст 
чередуется с прозой: в прозе расска
зывается о событиях, nоступках ге
роев, в поэзш1 раскрываются их чув

ства. Туркм. нар. дестаны делятся на 
несколько вндов: героич., любовно-

героич. н любовно·фантастнч. эпос. 
Особое развитие получил цикл де
ставного эпоса огузо-туркм. племен 

под названием «Огуз-наме:о ( сСказа
ние об Огузе:.), самая ранняя зашiсь 
к-рого относится к 11-12 вв. Эпос 
состоит из мифов, легенд, преданий 
о первых огузских богатырях - Огуз
хане, его сыновьях и племянниках. В 
«Огуз-наые:. входят как саыостоя
тельиые произведения эпосы «Книга 
моего деда l(opi\yдa:., «Гёроглы:., де
стан «!Осуп и Ахыед:.. Весь цикл 
«Огуз-наые:о сформировался в оси. в 
13-14 вв., отд. его элементы - в 
15-16 вв. Более древняя его часть
«Киига моего деда l(оркуда:о («Гор
кут атанын. китабы:о) состоит из 12 
частей («бой:.). Герон эпоса - огу
зы (древние предки туркмен). Дед 
Коркуд - старейший уважаемый 
представитель огузской знати, изве
стен мудростью, героическиыи подви

гаыи. Предположительно, эпос воз
ник в 10 в. и окончательно сфорыи
ровался ·к 14-15 вв. Полный его текст 
впервые издан в Стамбуле в 1334 
хнджры (1915-16), отд. главы опуб
ликованы в 1940-46 в журнале сСо
вет эдебияты:о. 
Образец геронческого эпоса - де

стан «Гёроглы:., сюжет к-рого под 
назваиияьш «Короглы>, «Керегулы:о, 
«Гуругли:о и др. известен у ыногих 
народов - узбеков, казахов, азер
байджанцев, арыян, грузин н др. 
Туркы. верс!IЯ «Гёроглы:о состоит из 
50 частей (шаха), каждая из к-рых 
исполняется бахши по-разноыу. В 
эпосе отражена борьба простого на
рода за счастливую жизнь, свободу, 
справедливость. Гёроглы, искусный 
ыузыкант и певец, попадая в слож

ные ситуащш, всегда побеждает. Не
победиыы также его конь и боевые 
друзья - 40 джигитов. Отд. главы 
эпоса появи.щсь в 12 в., еще позднее 
он обогатился новы~ш вариаитаьш, в 
к-рых отображены обычаи и нац. 
традиции народов Ср. Азии, ыатери
альная и духовная жизнь. сГёроглы:о 
исполняют в оси. бахши из сев. рай
онов Туркыенистана, воспроизводя 
стиль и манеру Лальвана-бахши из 
Тахтинекого р-на (варнант эпоса, за-
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писанный со слов этого бахши, опуб
ликован от д. книгаыи в 1941 и 1980). 
В основе ист. дестанов 

деятельность реальных тщ, изме

ненная и обогащенная фантази
ей народа. Здесь правда пере
п.~етается с легендой, факт- с худо
жественныы вымыслоы («Абу-Муслим
н:~ме:о и др.). Дестан рассказывает о 
Абу-Муслиме - вожде антиоыейяд
ского восстания в сер. 8 в. в Мерве, 
о борьбе за освобождение народа от 
иноземного ига и социального пора

бощения. В произведение включены 
героические, фаитастическне, прнклю
ченческие и др. эпизоды, послужив

шие основой новых дестанов. 

Любовным, любовио-героическим и 
любовно-фантастИческим дестаиам ха
рактерны любовная интрига и неве
роятные сказочные приключения. Сю
жеты дестанов «Шасенем и Гариб:о, 
«Саят и Хемра:о, сХуйрЛУJ<Га н Хем
ра:о, сАсли и Керем>, «Неджеп-оглан:о 
и др. схожи между собой. 

Легенды, предания, анек,11,оты, 
сказки - прозаические жанры туркм. 

фольклора. Сказки - древняя разно
видность эпического жанра, осн. 

на фантастическом вымысле или 
реальных явлениях, разнообразны по 
тематике и художественным особен
ностяы. Существуют сказки о живот
ных, бытовые, волшебно-фантастиче
ские, сатирические. Самые ранние 

сказки о животных («Об-
манутый волк:о и др.), отражающие 
социальные отношения в туркы. об
ществе, атеистические взгляды людей, 
высмеивающие нравы, чуждые про

стоыу народу, Бытовые сказки («Как 
бедняк ездил за черкезом:о и др.), имею
шве реальную основу, осуждают 

несправедливость, жестокость. воспе

вают победу добра над злом, прав
ды над ложью. Сюжеты фантасти
ческих сказок ( «Маыедджан:о и др.) 
строятся на исключительных событи
ях, связанных с волшебством, отра
жают дуыы и чаяния, эстетические 

идеалы туркы. народа. Их герои об
ладают сверхъестественной силой, 
смекалкой и проющательным умом. 
В сатирических сказках высыеива-
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ются служители культа, баи, npaвll
тeлll, к-рым пропsвоnоставляются 

храбрые, умные, ловк11е геро11 из 
nростого народа (ц11кл сказок о 
Яртыгулаке и др.). 

Предания - устные рассказы ист. 
содержан11я. Туркм. фольклор богат 
легендами тоnоинмического характе

ра, рассказывающими о nроисхожде

иии названий той илн иной геогр. 
местиости («Искандер-кала», с Г аилы 
деnе» и др.). Др. групnа легенд 
связана с 11ст. событиями и выдаю
щllмнся лнчиостями. Существует мно
го рассказов об Алншере Навон, 
Махтумкули, Сеидн и др. Очень nо
nулярен в народе как фольклорный 
жанр анекдот - краткий остроум
ный рассказ, построенный на одном 
ком11ческом или забавном эn11зоде. 
Многие анекдоты носят остро соци
альный характер, высмеивают чуж
дые обществу нравы, разоблачают 
неб.!Jаговидные nостуnки. Нек-рые 
анекдоты nриnисываются Кемине, 
к-рый бичует духовенство, осуждает 
пороки. 

Малые формы туркм. фольклора
nословицы, nоговорки, загадки. В 
nословицах ярко отражены быт и 
нравы туркм. народа, его обычаи, 
nснхологня, семейные отношения, об
щественно-трудовая nракт11ка и др. 

стороны жизни ( сСила народа-гор
ный nоток», сНе говори, что учился, 
скажи, что nознал», сЛетом - стра
да, зимой - отрада», сДерево узна
ется по nлодам, человек - по тру

дам» и др.). Ученые собрали ок. 
4500 туркм. nословиц. Загадки -ко
роткие nоэтические nроизведения, 

оси. на иносказательном оnисании 

nредмета или явления и требующие 
отгадки. Загадки развивают сnособ
ность к обобщениям, nомогают нахо
дить связи между явлениями. Турю&. 
классическая лит. содержит немало 

стихотворений-загадок {сДай ответ», 
воnросы Махтумкули и ответы Дур
ды-шахира и др.). 

Лирический жанр. К этому жанру 
относятся ляле (девичьи nесни), сва
дебные, колыбельные, сатирические, 
детские nесни, nлачи, nричитания,га

далки, шуточные четверостишия. 

Девичьи nесни (ляпе) - 7-8-слож
ные четверостишия в форме рубаи, 
исnолняемые девушками и молодыми 
женщинами. Различают додак ляпе 
(nоющая слегка ударяет по инж. гу

бе), энек л яле (пение сопровожда
ется ритмическими взмахами 

правой руки, большой палец к-рой 
nридерживается мизинцем левой 
руки, упирающейся в nодбо-
родок), бокурдак пяле (nоющая слег
ка nостукивает указательным nаль

цем по горлу) и хыммыл ляпе (nение 
соnровождается движениями плеч). 
Свадебные nесни (той айдымлары, 

или яр-яр) - обрядовые nесни, ис
nолняемые на торжествах в доме не-

весты и жениха. В них восхваляли 
достоинства жениха и невесты, выра

жали добрые nожелания семейного 
счастья, здоровых детей и др. Сва-
дебные nесни, известные в разных райо
нах pecn. nод названиями олен, улеи, 
хай олен, яр-яр, лееран, являются не
исчерnаемым неточником изучения 

быта, этнографии, культуры туркм. 
народа. Яз. свадебных nесен прост, 
строфы созвучны, художественно 
оформлены. 
Колыбельные nесни (хувдss) - ко

роткие четверостишия, исnолняемые 

женщинами у колыбели ребенка. 
Строфы nесен заканчиваются слова
ми схейя-хей», схувва-хув», к-рые 
дали название этим песням. Каждая 
строфа обладает смысловой самосто
ятельностью, по ее содержанию мож

но опредетsть, кому песни адресова

ны (мальчику или девочке) 11 кто нх 
исполняет (бабушка, мать илн се
стренка). Колыбельные песнн проник
нуты нежностью, любовью к ребен
ку, в ннх содержатся добрые nоже
лания н напутств11я. 

Плачи, nричитании (агылар) и га
далки (монжугатды) относятся к об
рядовой поэзии туркм. фольклора. 
Плачи и nричитаиия, исnолняемые на 
nохоронах в оси. женщинами - род

ственницами nокойиого, выражают 
печаль и горе по случаю nотери близ
кого человека, в них воспеваются 

лучшие качества покойиого. Яз. 
nлачей и причитаивА nрост, эмоцио
нально насыщен и выразителен. 

Гадалки - песни любовиого со
держания, рифмованные в форме ру
баи, исnолняются женщинами обычно 
в день новруза (новый год на Восто
ке- 20-23 марта). В них отражены 
мечты девушек о любви, счастливой 
семейной жизни. 
Считалки (саиавачлар ), шутки 

( емаклар ), скороговорки (ян.ылтмач
лар)-очень nоnулярны у детей . Исnол
няемые нарасnев, считалки обычно со
провождают детские игры (евелеме
девелеме, айтерек-гунтерек и др.). 
Шутки насыщены метафорами, срав
нениями и др. образными средствами 
языка. 

В сов. время наступает новый этап 
в развитии туркм. народно-поэтиче

ского творчества. В респ. созданы 
фольклорные ансамбли (сСумбар» 
Кара-Калинекого р-на, ансамбль с. Ба
ГIIр Ашхабадского р-на н др .. ), 
в реnертуаре к-рых свадебные н де
вичьи nесни, гадалки н др. Появи
лись новые пословицы и поговорки, 

девичьи, свадебные, колыбельные пес
ни, сказки и др. виды сов. фолькло
ра. Разнообразной стала тематика 
туркм. народно-поэтического творче

ства. В нем прославляют_ся защитни

ки Родины, герои труда, равноправие 
женшин, социалистическое Отечество, 
дружба народов, Коммунистическая 
партия, мир на Земле. Туркм. нар. 

сказители К Якубов, Х . Чарыев и др. 
пропагаидируют траднц. и сов. фольк

лор. Возросла идейно-воспитательная, 
познавательная 11 эстетическая роль 

фольклорных произведений, усилилось 
их влияние на развитие лит., театра, 

музык11, кино и др. видов профессно
вального иск-ва. Наиболее популяр
ные жанры фольклора в настоящее 
время-кушдепдн (сочетание песни с 
танцем), нар. песни и др. 

Лит.: Туркмен хапк дередюtщпнrJt 
боюнча очерк.-Ашr. . 1967; А r а д ж а
н о в С. Г. Очерки нсторнн оrуэов н турк
мен Срсднеn Азни 1X-Xll вв .-Ашх., 1969. 

к. liорджакооа 

ЛИТЕРАТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 
ПРЕДКОВ ТУРКМЕН. Древняя и 
средневековая туркменская литерату

ра. ИсТОI(И туркм. лнт. уходят кор
нями в глубину веков, в лит. и фольк
лорное наследие предков туркмен -
ираноязычных парфян, саков, масса
гетов, аланов, хорасанцев, хореэмий

цев, тюркоязычных огузов и др. пле

мен. Поскольку все перечисленные на
роды вошли также в состав др. совр. 

народностей (парфяие, саки 11 хора
самцы - в состав 11ранцев и таджи

ков, хореэмнйцы - узбеков, огузы -
туркмен, азербайджанцев и турок, 
аланы - иек-рых народностей Кав
каза), для туркм. лит. характерны 
тесные взаимосвязи с лит. Ср. Азии, 
Закавказья и ряда народов зарубеж
ного Востока. Этот сложный конгло
мерат народностей - предки турк
мен, ·имел свои легенды, сказания, 

песни. У саков и массагетов быто
вал героич. эпос о разгроме войском 
nравительиицы массаrетов Томирис 
армии древиеперсидского царя Кира 
в 530 до н. э. и о пораженин в 512 
до н. э. войска наnавшего на саков 
персидекого царя Дария 1, к-роrо 
завлек в пустыню 11 едва не погубнл 
сакский nастух Ширак. Сведения об 
этих nреданиях получены из соч. 

Ктесия. Геродота и др. 
Важную роль в форыироваюsи 

туркм. лит. сыграли фольклор и лит. 
наследие тюркоязычных племен -
орхоио-енисейсt<их тюрок 6--8 вв., 
оrузов и др. племен, постепенно про

двнгавшихся с В. на террнт. Ср. 
Азии. Уже в 8--10 вв. нек-рые тюр
коязычные племена, жившие в воет. 

части Ср. Азии, вазывались туркме
нам!!. 

В среде оrузских nлемен (на тер
рит. совр . Казахстана) в 8--9 вв . 
сложился цикл сказаний о богатыре 
Салыр-Казаие, мудром Коркуде п 
др . , позднее полож. в основу 

о:Китаб-и-деде-н-Коркут», текст к-рой 
записан в Азербайджане в 16 в. В 
ее содержании доминируют доислам

ские мотивы. 

В 9--10 вв·. культурная жизнь на

родов Ближнего и Ср. Востока nере
живает nодъем: появляются перево-



ды художественной н науч. лит. с гре
ческого, сирийского .н др. яз., скла
дываются жанры поэзии, в оси. ди

дактического характера,- поэмы, ли

рические четверостишия (рубаи). дву
стишия (месневи), басни и оды (ка
сыды). Лит. произведения создаются 
в оси . на араб. яз. или на дари -
персидеко-таджикском лит. яз. К 
этому периоду относится творчество 

поэтов Ханзала Бадхызи, Абу Салн
ха Гурганн, Мухаммеда Лукери и др. 
Основоположник философской и на

зидательной касыды Абулхасан Медж
деддни Исхак !(есаи Мервези ( 1 О в.) 
в своей лирике поднимал этические, 
эстетические, социальные проблемы, 
осуждал богатство и корыстолюбие. 
К 10-11 вв. относится творчество 

родившегася на террит. селения Меа
на (совр . Каахкинский р-н) поэта 
Мухаммеда ибн Ахмеда Мехиеи, пи
савшего любовно-романтические, фи
лософско-дидактические соч. (720 ру
баи и др.). 
Более сложной и многообразной ста

ла лит. жизнь Ср. Азии в 11 в., ког· 
да многочисленные племена туркмен

агузов (сельджуков) двинулись с В. 
на террит. совр. Туркменистана, в 
Иран, Закавказье и страны Ближ· 
него Востока . Столицей сельджук· 
ского султаната стал Мерв - круп· 
нейший культурный центр Востока. В 
11-12 вв. ускорилось формирова· 
ние туркм. народности, ее культуры, 

в т. ч . литературы. Появились тюрко
язычные ученые и поэты. 

Общетюркский ученый 11 в. Мах
муд Кашгари включил в 3-томиы!l 
«Словарь тюркских наречий:. («Д и· 
вану луга т эт-тюрк:о) обрядовые н 
лирические нар. песни, фрагменты 
героического эпоса, предания, леген

ды, более 400 пословиц и поговорок, 
в т. ч. огузских. 

Поэма среднеазиатского поэта 
Юсуфа Баласагунн сЗиаиие, да
ющее счастье:. («Кутадгу билиг:о)
Э1'Ико-дндактич. и общественно-поли
тич. трактат, выражающий в аллего
рической форме взгляды автора на 
политику, гос. управление, социаль

но-Iсультурные и др. проблемы. Она 
оказала влияние на поэтов Ср. Азии, 
в т. ч. туркменских. 

При дворах Сельджукидов в Ср. 
Азии творили поэты, писавшие на 
араб. яз. 11 дари. Поэт Фахреддин 
Гургани ( 11 в.) сочинил П?эму «Вис 
и Рамин:о, призывающую к свободе 
выбора в любви и равноправию суп
ругов. 

Придворным поэтом сельджукскюс 
султанов был Мухаммед ибн Абдул
малик ан·Нисаи (эмир Муиззи) 
сочинявший 1сасыды, содержащие ист. 

сведения и ставшие важными ист. 

источниками. Крупнейшим придвор
ным поэтом был Анвари, на закате 
творчества отошедший от принцилов 

панеrирической поэзии и критиковав
ший придворных поэтов. 
Падение Сельджукского султаната 

в сер. 12 в. вызвало упадок придвор
ной поэзi!И. На смену касыдам при
шли рубаи - четверостишия на лю
бовные, политические, философские, 
религиозные н др. темы. Четверости
шия писали Махмуд Саман Мервези, 
Омар Хайям, суфийский шейх Абу 
Санд нз Мейхене (Меана) и др. 
Творчество Хайяма было близко 
Махтуыкули, к-рый · перевел большую 
газель Хайяма, обращенную к разуму. 

К произведениям дидактически-на
зидательным относятся сХикметы:о су
фийского шейха Ахмеда Яса
ви (о к . 11 03-бб), творчеству К·рого 
характерно реакционно·религиозное 

направление. На форме его стихов 
сказывается влияние огузской поэзии. 
Поэма Ахмеда Югнаки (12-13 вв.) 
«Дары истины:. («Хибат ал-хакаик:о) 
о нравственности и воспнтании, про

славляет науку и знания. 

На формирование туркм. лит. боль
шое влияние оказало вольнолюби
вое, гуманистическое творчество Ома
ра Хайяма (о к. 1048-1131), проник
нутое пафосом свободы личности, ан
тиклерикальным вольнодумством. 

В период сельджукских завоева· 
ннй туркмены-агузы расселилнсь по 
террит. Ближнего и Ср. Востока, при
неся с собой туркм. фольклор и лит. 
традиции. Их влияние сказалось во 
многих регионах Азии. 
К 30-м гг. 13 в. относится написан

ная Али сПоэма о Юсуфе:о ( сКысса-и 
Юсуф:о), в к·рой излагается преда
ние об Иосифе Прекрасном. 
В 14 в. поэт Хорезми создал ори

гинальное, высокохудожественное 

произведение сМухаббат-наме:о на 
тюрки и фарси. 

В 14 в. в Малой Азии творил Бур· 
ханедднн Сиваси (1345-98) из 
туркм. племени салор. Тематика ди
вана его лирических стихов (о к. 
1500 газелей, 20 рубаи, 119 туюгов 
н др.) разнообразна: поэт воспевал 
смелость, отвагу, преданность воин

скому долгу. Творчество Сиваси от
носится к азербайджанской и туркм. 
лит., объединяет оба братских на
рода так же, как творчество вели

кого азербайджанского поэта Има
дедд11На Несими (1369-1417), про· 
паведававшего атеистические идеи, 

резко критиковавшего мусульм. 

аскетизм. Великий узбекский по
эт, ученый, мыслитель и гос . 
деятель Низамеддин Мир Алишер 
Навои (1441-1501) - учитель н ду
ховный наставинк многих туркм . по
этов, ученых, художников, музыкан

тов. 

Мирза Джаханшах Кара-Коюилу 
(1 438-67), известный под псевдони
мом Хакыки, писал газелн на тюрк
ском и персидеком яз. Его соч. 
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высоко ценил таджико-персидский 
поэт Джамн. 
В 16 в. творил поэт Мухаммед 

Байрам-хан из туркы. племени ба
харлу, жнвшнli при дворе Ве.l!_иких 
Маголов в Индии и сочинявшин га
зели и рубаи на тюркском н персид
ском языках. 

Рукопнсь (автограф) Салырбаба 
ибн Салыр Хари;~.ари, творившего в 
16 в. в Нисе,- паыятник прозы, напи
сана на старотуркм. языке. 

Поэзия Караджаоглана (1606-
79 (89) продолжает традиции нар. пе
сенной лирики. Ей свойственна глу· 
бокая вера в жизнь, неразрывная 
связь с природой, бытом народа. 
Природа в стихах поэта -- неизмен
ная спутница его настроений и 
мыслей. Форма его стихов - гошма 
(гошук) с ее нар. слоговым размером. 
Поэтическое наследие Караджаоглана 
оказало влияние на классическую лит. 

18-19 вв. и устное туркм. народно
поэтическое творчество. О Караджа
оглане туркмены сложили одноим. 

любовно-лнрич. дестан . Песни поэта 
популярны в Сов. Туркменист·ане. 
Творчество Мирзы Бархудара Турк

мена (16-нач. 17 вв . ) связывает 
средневековую и классическую туркм. 

литературу, Писал на фарсн, жил н 
творил в Мерве, Исфаrане, Дуруне и 
др . Его соч. сУкрашающая собрания:. 
(сМахфалара:о) включает 400 дестанов 
любовно-романтического характера, в 

т. ч. дестан сРагна и Зиба:о, корот
кие рассказы приключенческо-назида

тельноrо и дидактического характе

ра, в осн. фольклорного происхожде
ния. Соч. сМахбуб ал-кулуб:о («Воз
любленная сердец»), известное под 
названнем сШамса н Кахкаха:о,
ценнейший лит. памятник эпохи Се
февидов. В нем прослеживается 
связь с туркм. фольклором (сказка
.ми сАкпамык:о, сМамедджан:о; деста
нами сХуйрлукrа и Хемра:о, сСаит и 
Хемра:о н др.). Поэт оказал влияние 
на классическую лит. и на творчество 

Азади, Махтумку.ш 11 др. 
Лит.: С а м о R nо в н q А. Н. Очерки no 

истории туркиенекаn литературы. Туркис. 
HIIЯ, Т. 1.-Л.. 1929; В О Л 11 Н С. К IICTO· 
тории древнего Хорезма.- Вестник древ· 
неR нстор>ш, 1941,1\• 1; Берт сп ь с Е, Э. 
Литературнос прош.1ое туркменского на
рода (от древнейших времен до XV!!I о.). 
-Совет эдебияты. 1944, Nt 9-10; е r о 
ж е. История псрс11дско-таджнкскоR Лlt
тературы.-М., 1960; е r о ж е. Суфиэм 
11 суфнйская .лнrературСJ .-М. . 1965: Ис. 
торн.я Туркменекаn ССР. т. 1. кн. 1.
Лшх., 1957; К о н о и о в А. Н . Рода· 
словвая туркмен . Сочинение Абу·n·Гаэи 
хана хивнпского.-1>\.·Л.. 1958: Кюсrа 
ыоеrо деда Корку.:tа .-М.-Л .. 1962; На. 
роды СредкеА Азии к Каэахставз .-М.. 
1962; Бартопьд В. В . Соч . , т. 1, ч. 1: 
т. z. ч. 1.-М., 1963: его же. Соч. , т. 7. 
-М., 1971; Мер ед о в А. Селж.укл•р 
девруннн. эдебнятынык. т:lрыхывд3.в.
Ашr .. 1963; его же. Бэш днлде эсер я•зк 
туркмен шохыры.-Совет эдебияты, 1967; 
Г у n nа е в Н. Гадыиы туркиек эдебияты 
хакында.- Совет эдебияты, 196~. N• 9; 
е г о ж е. Эдебн м11расы евренмекпиrе 
объектив· чемепешмепи.- Совет эдеб11яты. 
19i0, Nt 10; Дур д ы е в С. !X-XV!! асыр 

1 

i 1 
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TYJ>t~: ~1,•tt эд<:Gitя тынык ш .а Х Ы[\Л 3 рN. Cnpn. 
noчHIJк .-Awr.. Hl67; л л н с н Г . Ю. Б;~n. 
р.tм·х ~ш. т ур:, ~;,•нсh:нn п о э т.- Aw x., 
19\)9; Б .. nр а М·Х 3 11 . Ca nлa ll 3 11 эссрпср. 
-.·\шг., 1970: Г}' р б~ 11 о о Г. Р~узат ас
<:::-. Фа в с тypKM('It эдсбня 1 ы.- Сов..: т здс· 
Uн яты, 1973, N~ 10; с г о ж с. Тезкнрспер 
о с тур !'..: м,·JJ '9дс6tJятывы•~ т а rн~1 х ы . Ту рк
~· ' '-' 11 ':)ДC(•IIПTЫIIL>'H aKTy:l.'l МССС.1 С.'1С' (Н1 . -ЛШГ . , 
19i9: К о рог .. 1 ы Х. Туркмснск:~ л пнтс
р~т у ро.- М., 1972: Ж 11 р м У н с к 11 А В. М. 
Тюркскиn геронческиn эпос.- Л ., 1974; 
Н с п с с о в Т. Турtоtсвнст ~·шдэ орта асыр. 
да кы шахырnар вс шыrыр."'ар бар з сын
дз.- Совст эдсG11яты, 1974, Хо 11 : Турк
м ен эдсбнятынын. тарыхы, т. 1.- Лшг .. 
1975: Jlс торня 11 ку11ьтура народов Срсд
н~Н А знн (.::~,рсвннс н с редние век а) . - М . , 
19 iб; ДpCBII OCTb Jl CJ)CДII C DC!\ ODЬC 118рОДОВ 
Срсдис ll Л ::\1111 (исторня н культ)'р3).-/У\,, 
19i8; Бур х анетднн Снвоспы. 
Ca>lJJallaH эсерлер.-Ашг .. 1980. 

Н . Гулла.св, 
3, Б. 11\ухамсдова 

ЛИТЕРАТУРА 18-19 вв . 18 в.
новы1i этаn в развитии туркм . клас
снческой л1п.: nоэты ярче освещают 
жизнь народа, в их соч. уснливают

ся соцнально-nолнтнческие мотнвы, 

nовышается художеств . уровень nро

нзведеншi, заметнее станов ятся нац. 
самобытность н своеобразие. К сер. 
18 в., nосле смерти Надир-шаха (1747), 
созданная нм имnерия рушится - на

роды Афганистана, Инд1111, Сирин, 
Ирана, Грузин добиваются независи
мости _ У туркм. народа зарождаются 
nрогресснвные нден и стремленне к 

объединению. Выразителями этих 
нде1i стали туркм. nоэты 18-19 вв. 
В туркм. лит. этого nериода выделя
ются два наnравления: реакционная 

реm•гнозно-клерю<альная н суфнйская 
лит. и nрогресснвиая демократическая. 

Религиозно-клерикальная н суфий· 
екая лит., в к-рой до 2-й nол. 18 в. 
nреобладала дидактическая nоэзия, 
nоддерживала феодальную вер
хушку и духовенство, отвлекала 

народ от борьбы nротив произ
вола и тираню1, nропагандиро

вада nессимизм, фанатичную веру в 
судьбу (Ниязгулы, Керимбер
ды , Шнри-шахир и др.) . Влияние ре
лнгщ• 11 суфшiской лит.- nроизведе
llllй средilевековых nоэтов Ахмеда 
Ясави, Веnаи, Суфи Аллаяра 

11 др., на все сферы жизни туркм. на
рода и на творчество многих туркм. 

K.1aCCIIKOB npOЯBII.10Cb В ТВОрЧеСТВе 

Довлетмамеда Азади, Дурды-шахира, 
Мах~1уда Гаиби и др. Однако наи
бо.1ьшую nоnулярность в народе в 
18 в. nолучило nрогрессивно-демокра
тнческое наnравление. 

Прогрессивно-демократнческая лит. 
выстуnает в защиту интересов наро

да, выражает его nротест против экс

nдуатащlн, nронзвола и нищеты. Осо
бое место в лит. этого наnравления 

занимает сатира, бичующая nороки 
общества , высмеивающая чиновников, 

баев, казиев (судей). Главная тема
судьба человека в условиях жесто

чайшего родового и феодального гне· 
та. Прогрессивно-демократическая 

лит. 18-19 вв. создала nредпосылки 

для формнроn~ння в нач . 20 в. ту.ркм. 
pcamiCTIIЧecкoн литературы . 

Рано возникшие CB !IЗII между лнт. 
~Р:. Азии, Ирана, Афганистана, Азер
uанджаиа и др . оказат1 влняннс на 

развнтне турю!. литературы, Созда
ются лучшие образцы туркм., nерснд
ско-таджикской, узбекской, карака.~n., 
азербаiiджаискоil 11 др. литературы. 
.\эади, Ганби, Андалнб н др. туркм. 
nоэты былн nоследователямн nро
грессивных трад 1щнii мастеров слова 
воет. лит.; Шабенде, Магруnн, Шей
дан U СВОИХ n pOIIЗBeдellllЯX IIСПОЛЬЗО· 

валн сюжеты apaOo - nepcJщcкi!X Сl\а
зок, легенд и nредан ий . Творения Мах
тумкули, Аидалнба н др . туркм . nоэ
тов былн шнроl<О нзвестны узбекам, 
каракалnакам , азербайджанцам и др. 
народам. 

Важное место в туркм. лит. занн
~•аст Довлетыамсд Азади (_1700-60), 
автор лирических газелей, рубаи, 
дидактнческоii nоэмы «Вагзи-Азад» 
(«Проnоведи А3адн»), отражающей 
обществешю-nолнтнческне, nедаго-
гические н философские взгля-
ды автора. Поэт размышляет о не· 
сnраведливости и жестокости шахов, 

о nроцветании страны, о бедных и 

неимущих, о мире, об объединении 
n.1емен, считая, что народу необхо
днм сnраведливый nравитель; рассуж
дает о щедрости и гуманности, вос

nнтаиин детей и этнке; высказывает 
оригинальные мыслн о науке, ее ро

лн в жизни, об ученых и нх обязан
ностях nеред народом. 

Творчество выдающегося nоэта н 
мыслителя 2-й пол. 18 в. Махтумкулн 
Фраги ( 1733-83), сына Азади, озна
меновало становление глубоко само
бытной, нар. туркм . литературы. Ос
нователь реалистического наnравле· 

ния в лит. Махтумкули, высокохудо
жественно изображая события жизни, 
духовный мир чел. , nоднимает важ
ные общественно-nолитические проб
ле~Н>I, связанные с судьбой туркм. 
народа . Через все творчество Мах
тумкули nроходит идея объединения 
разрозненных туркм. nлемен; зву

чат nризывы к борьбе за неза
висимость, свободу н счастливое бу
дущее Родины : «Птицы счастья :. , 
«Будущее Туркмении:., «Несокрушн
мое:о, «В один поток:.. Главную nри
чину бедственного положения Мах
тумкули видел в разобщенности 
турк~1. nлемен . Поэтому своим твор
чеством он боролся за их объедине
ние и создание самостоятельного 

гос-ва. 

Большое значение nоэт ~ридавал 
форме и яз. произведеюш, ста· 
рался сделать их достуnными nросто

му народу. Писал он в стихотворной 
форме мураnбаг (четверостишие). 
Исnользуя образный нар. яз., nосло
вицы, nоговорки, Махтумкули стал 
родоначальником совр . туркм. лит. 

языка. 

Тема родины- оси. n no~ЗIIH nоэ
та . Он восnевает красоту nрироды и 
богатства родного края, трудолюбие 
туркм. народа - созидателя матери
альных благ. Махтумкули резко 
осуждал социалыюе иеравенство, 
гнет и эксnлуатацию, выстуnал зa

ШIITIIIIKOM nрав трудящихся, высмеи
вал шахов, ханов, беков, ншанов, мулл, 
казиев, вер1ш в счастлнвое будущее 
трудового народа: «Ищет», «Святые 
старцы:., « Расnад:., «Мой уннчтожен 
труд:. , « Нашествне», «Проклятне ша
ху Фетдаху:о, «Ты где, долгожданное 
светлое врем я:. и др. Великий мыс
литель в своих стихотворениях на

nутствовал народ: о:Не к лицу:., «Луч 
ше:., « Гость:. , «Наставление», «Отку
да знать:о, «Честь умножить:., «Для 
тех, кто с головой:. и др. 

Тема любви - одна нз ведущих в 
nоэзии Махтумкулн. В своих лири· 
ческих стихотвореннях он говорит о 

силе и святости любви, восnевает 
красоту туркм. женщин: «Любовь,., 
«Приди на свиданье», «После разлу
ки», «Красавица», «Встречал ли ты?,., 
«Расстался», «Смущение Менгли,., а:С 
осенн тебя я жду,. , «Влюбленный 
скиталец,., «Кто ты?:о . 

Поэзия Махтумкули, nоднимающая 
большие философские nроблемы, не 
свободна от религиозного влияния. 
Мировоззрение nоэта было историче
ски ограннченным. Обличая служите
лей религии, грабивших народ, он 
оставался в nлену ислама. Махтуы
кули не знал законов ист. развития 

общества, классовой борьбы, не ыог 
истолковать основы социальной не
сnраведливости, экономического гие· 

та 11 nолитического бесnравия широ
ких нар. масс. Поэт вnадал в nесен· 
мизм, глубоко страдая и nереживая 
трагедию своего народа . 

В 18-19 вв . туркм. поэты, продол· 
жая лит. тpaдJЩIIII воет. классиков, 

создают произведения в книжном сти

ле (Махмуд Гаиби, Абдышукур Шу
кури, Абдысетдар Кази, Андалиб и 
Шейдаи). 

Творчество Махмуда Гаиби nред· 
ставлено днваном из 600 стихотворе
нш1 и множеством газелей, неболь· 
шой nоэмой «Спор тридцати двух 
зерен,., в к-рой разоблачается меж· 
доусобная борьба феодальной знати . 

В туркм . лит. 18 в. сильны дестан
ные традиции: поэты исnользуют ею· 

жеты легенд, nреданий и нар . де
станов . Видными представителями 
этого жанра являются Аидалнб, Ша
бенде, Шейдан н др . Дестанныir 
жанр , тесно связанный с nесенно-му
зыкальным иск-вам туркм. народа, 

обогатил репертуар нар. музыкантов· 
бахшн . Ему nрисущ целый ряд оса· 
бенностей : все дестаны, комnозицион
но nохожие, создавзлись на основе 

готового нар. сюжета, излагались 
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Мзпумкулн Зспнли 

сщ'ша1шо - прозоii 11 поэз11еi"1 ; геро11 
давалнсь IJ CTПTIII\e . ПрогрСССНIJНЫе 
11де11 способствовалн популярност11 де 
стаllа в народе. 

Разнообразнем темаТНКII, ЛНТ. Жаll
ров, особш"1 поэтнчностью от лнчает
ся твор•1еqтво Нур~1уха~1еда А11дал11ба 
(1710-80) . Им напнс:ню множество 
ЛllpHЧCCKI\X CTHXOTBOpeHIIJf, lleCKOЛЬI\0 
крупных поэм - «Огуз-11а~1е:. , « Не· 
сюш:., «Сагды-Вакгас:о,.. н дестанов
«Леilлн н Меджнун:о, «lОсуф 1~ Зy
.l!eiixn», «Зсйналарап:о, · «Ба ба Ров
шан». В .11юбовноii лнрнке, стнхах
подражанllях газелям Навон, Фнзу

.1111 11 др. отражена повседневная 

жнз11Ь народа . В поэме o:Oгyз
ll a ~le» Андалнб обращается к нстор1111 
туркм . н а рода, оп11сывая турк

мсн-огузов; «Нсснмн:о посвящена тра
ГIIЧескоii r11бслн поэта 14 в Неснмn. 
В орювс деста11ов «Лейлн н Меджнун:о 
н «Юсуф н Зулеiiха:о - распростра
ненные на В . сюжеты: создано ок. 
120 про11зве.ziеннй на сюжет cJJeiiлн 

11 Меджнун:. н Ol\ . 140- «IОсуфа 11 
3y.1elf:'\IIJ>. 1( ЭТЮI СЮЖеТЮ\ Обраща
ЛI\СЬ Фнрдоусн (ок. 940-1020). Ннза

. мн Гянджев11 (1141 - 1209), Хосров 
Дехлсвн (1253-1325), Дурбек (14-
15 вв.), Абдуррахман Джам11 
(1414-92), Аm!Шер На11011 (1441-
1501), Мухаммед Фнзулн (1494-
1556) н др. 
Дестан «Лei'IШI 11 Меджну11» Анда

.~нба, в \\·ром воспеваются свободо
любне Н ГY~I-йii\IЗ~I, OTHOCIITCЯ 1\ луч
ШЮI образцам турюt. лнтературы. 
От.щчаяси реалнстнческю1 нзображе
ннс~l событнй , образов, ндеiiно-худо
жествснным совершенством, дестан 

uшроко нзвестсн азербаiiджанцам, уз· 
бска~1 , карака .~паl\ам и др. братскю1 
народа~\. В «lОсуфе н Зулейхе:о поэт 
высказывает мыст1 о патр11отнз~1е, 

гуманнз~1е, размышляет о справедml

во~\ правнтсле, беспощадно разобла
чает борьбу феодальных в.~астнте.~е1"1 
за ~:ласть, нх нравы . По сравненню 
с «Лсii.щ 11 Мсджнуно~t», «Юсуфом 
н Зулсiiх01"1» дестаны «Зеiiна.~арап» 11 
« Баб;~ Ро11ша11» в ндейно-художест· 
вeiHJO~I OTIIOWellllll гораздо с.~абее, 11 
IIIIX С11.11>11Ы реЛНГНОЗНЫе MOTIIBЫ. 

27 TypiOICIICKЗR ССР 

1\СМIШС 

Продолжателем .1\УЧШнх траднцн1i 
деста1шого жанра я11ляется Абдулла 
Шабенде (1720-1800) . В ОТЛIIЧНе ОТ 
Андалнба 11 др . туркм. поэтов-деста· 
IIIICTOB Шабенде ПрСДПОЧIIТаЛ фанта· 
сп1чесю1е сюжеты - о:Шабехра~t», 
«Гюль 11 Бнльбнль» 11 др. Через фан· 
тастiiЧ . сюжет Шабенде проповеду· 
ет гуманнстнческне нден. Фантастн
ческllе сюжеты нспользовалн Шейда11, 
Курбаналн Магрупн 11 др., однако 
IIIIKTO IIЗ IIIIX . Не сумел ДОСТIIЧЬ В раз· 

работке фnнтасшческого сюжета та · 
кнх высот. как Шабенде. В дестанах 
«Шабехра~l» 11 «Гю.1ь 11 Бнльбн.1ь:о 
Шабе11де воспе11аст чел., его красоту, 
снлу, разу~•. побеждаюшне тс~1ные 
з .~ые · сн.1ы. В дестане « Ша

. бсхра~l» пuэт раз~шшляет о справед-
ливо~! пра11нтеле, в « Гю.1ь 11 Бнаь· 
бнль:о - о дружбе, cтo1i1IOCТII, 1·еро· 
нзме, свободншi любвн. По реалнстн· 
чесю1~1 траднщtя~t 11 художественно· 

нзобразнтельны~1 средства~• m1p111\a 
Шабенде блнзка поэзнн Махту~1ку.111 . 

l(урбаналн Магрупн - nоэт 18 в . , 
посвятнл свою Жllзнь борьбе турю!. 
народа пропш ннозсмных завоевате· 

лей . Поэто~•У в его творчестве веду· 
Щсе МССТО ЗaiJIOIЗeT BOCI!HO·ПaTpiiOTII· 

ческая те~tа. 

В деставах сСс1iпель~1елек н Мед· 
халдже~•ал» 11 «Довлетяр:о поэт ЕJОС
nевает дружбу, геронз~t н nатрнотнз~t 
народа. выступает поборинком ~шра, 
осуждает разарнтельные набегн, воi1· 
вы. Воешю-патрнотнческне ~•от11вы 
характервы 11 лнрнке Магруп11. 
Шейдан (ок. 1730-1800). хотя 11 не 

остав1111 большого л11т. наследня, нз· 
вестен любовно-фантастнческ11~1 де· 
станом «Гюль н Санубер:о, сюжет, 
11деiшое содержание 11 образы к-рого 
блнзкн дестану Магрупн «Сейnе.1ь~1е· 
лек 11 Медхалдже~tал:о. Оба поэта, 
создавая пронзведе1111я. 11спользоват1 

сюжет, блнзкнй сказка~• с 1001 ночь:о. 
Однако трактуют его каждый по-сво
ему. Нзлюб.1е1шые жа11ры Шеliдан
ыураnбаг (четверост11шня), ыуха~l
мас (ПЯTIICTIIШIIЯ) 11 ГЗЗ~.~11 . 
В 19 В . Пр011ЗОWЛ11 IIЗMei!CIIIIЯ В Об· 

щecтoeHHO·ПOmiTIIЧCCKOil ЖIIЗIIII ТурК· 
MC!JIICTalla, способствовавшие сб.ш-

t\\OЛЛDIICIICC CCIIДII 

же11ню разрознен11ых племен, распро

страttенню средн 1111х прогресснвных 

ндей объедш1е1шя . разбуд11ВШ11е нац. 
чувства народа 11 одновре~•е•шо ус11· 

ЛIIBШIIe ЭКСП.1уатаЦ11Ю. ПpOIICXOДI\T 
днфференцнацня классов, зарождает
ся кл:~ссовая борьба. Турюt . nоэты 
19 в. выступают выразнтеля~ш дуы 
11 чая1шit трудового народа о счаст
.1нвоii ЖIIЗ IНI, воспевают его геронз~t 
11 ~I)'ЖеСТВО, резКО ОСУЖдаЮТ aHTII· 
нар . де1kтвня феодальной верхушк11, 
грабнтельскне набегн. 
В туркм . •111т. ярко проявiiЛIIСь реа

лнз~•. народность. Повыснлся ндеit· 
но-художеств. уровень: в про113веде· 

IIHЯX )'Г луб.1яется Н КОНКреТ11311руст
СЯ 11зображен11с жнзненных событнii, 
m1т. глубже отражает деt1сТВ11тель
tюсть. Развнвается осн. Махтумкулн 
реал11стнческое направ,1енне . Дестаны 
Н ПрОНЗВедеНIIЯ KIIIIЖIIOГO СТIIЛЯ ПО· 

являются реже; в 19 в. созданы поэ
~•а «Кннrа рассказов о б11твах текин
цев» Абдысе'l'дара Каз11 11 дестан 
.. зохре 11 Тахнр:о Молланепеса. Дсста
вы Сенд11 сПара ветвеil:о. Талыб11 
сСах11бдже~1ал:о 11 «Храбрый Непес:о, 
слабые в 11деiшо-художественнщ1 от· 
ношешш, не получнл11 прнзна11ня в 

народе. 

М11ог11е поэты 19 в., пнсавшне об 
нет. событнях. самн участвовали 
в 1111х . Одн11 нз ннх ....:_ Сейнт11азар 
Сендн ( 1775-1836). В творчестве по
эта-вон на сильны патр11отнческне мо

тнвы. Участвуя в борьбе турю•ен 
Прна~tударьннского побережья про
тнв тнрашш бухарского э~шра Ша· 
~tурада (1785-1800) н его сына Мнр
хаiiдара (1800-26), Сендн не толь
ко воспева.1 геронз~t турк~1. дЖIIГII· 

тов, воодуwсвдяд нх на борьбу за 
нeзaвiiCII~IOCTb народа, НО 11 СЗ~I П8-

казыва.1 образцы ~•ужества 11 отва
ПI на по,,е бнтвы. Реал11стнчно нзо· 
бражая нет. событня, стойкость туркм. 
вон11ов, поэт остро персжнвает судь· 

бу своего народа, вернт в его ненсто
щнмые сн.1ы сПрощаi1, Лебап:о, 
«Прощай», «Храбрецы:., с:Джнгнты 
11з П.le~tellll эрсары :о 11 др. Сендн -
аnто~ соцнально-крнт11ческнх, назнда

те.1ьных, Л1СбОВ1!0·.'111р11ЧеСКIIХ СТ!!ХО-

, 
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творений, элегического дестана «Па
ра веп1ей:о, nосвященного смерти двух 
малолетних сыновеii. Любовные стн· 
хотварения nоэта nолны глубокого 
nttpltз~ta . Многие nесни на его спtхо
творения стали любн~tыми в народе : 
сСултан Хатнджа:о, «Арзыгу.1ь:о, 
сОвадан:., «Шемшат:. 11 др. 

t,ypoJ:JIIД)'pды 3cлн:tll ( 1795-1850) 
- о.:uuрсменtшк 11 друг Ссндн, ав
тор MIIOГIIX СОЦJiаЛЫIЫХ 11 ЛЮбОВ· 
ных стихотворений. В 1819 nоэта-nол
ководца взял в n.1ен хнnинсюtй хан 
Мухаммед Рахнм, вторгшийся в 
районы Атрека, Гургена 11 Кара
Кала. Многие CТJIXII nоэт на
nисал в неnоле, где nрове,, 7 лет 
(«Отчllзна моя:о, «Посланпе к Сен
дн:о, сПрощаit:о и др.). Переписка в 
стихах Зелили и Сеидн - лучшве об· 
разцы туркм. классической nоэзш1, в 
к-рых звучат раздумья о судьбе наро
да, его свободе 11 независимости. 

Кемине (1770-1840) - мастер са· 
т.нры, творчество к-рого сnособст
вовало развитию сатиры в са

мостоят. лит. жанр, усн.~ению со

циального содержан11я туркм. лите· 

ратуры . Сатирические мопtвы nросле
Жttваются в дидактических 11 лю

бовно-лирических стихотворениях поэ· 
та. Правдиво изображая соЦJtllльные 
nротиворечия общества, Ке~tине бес
nощадно обличает монархическую 
в~рхушку, духовенство, защищает ни· 

тересы угнетенных - «Бедняк:., «Нн
шета:о, «Шуба:о, «Навозный жук> 
сМой казн:о и др. Лирических геро
ев Ке~шне отличают жизнерадост
ность, ю~юр, оnтимизм. 

Анекдоты Кемине, исполненные са
тиры и юмора, очень nопулярны в 

народе 11 сейчас. Его nроизведения 
собирают, заnисывают, nередают из 
nоколения в поколение. Кемине как 
nоэпtч . образ вошел в устное нар . 
творчество. 

В туркм. лит. 1-й nол. 19 в. видное 
место занимает Молламеnес 
(1810-62), пирические стихи и де
стан сЗохре и Тахир:о к-рого отлича
ются социальным содержание~• и вы· 

сокахудожественной формой. Теыа 
любви - одна нз ведущих в творче
стве nоэта. Любовной лирике Молла
неnеса характерны идейность, утаи· 
ченность, музыкальность, нежность, 

глубокий демократнз~t. любовь к че
ловеку, оnтимизм: «Грозя кулачком:., 
сНе nроснудась:о, «Твои глаза:о, сМол
лаиеnес:о, сВозлюбдениая:о 11 др . Вое· 
n~вая красоту женщины, отстаивая ее 

nраво на свободную любовь, Молла
мепес объективно выстуnал nротив 

феодального десnотизма и догм ис
лама, лишавших женщин всех nрав . 

Нек-рые стихотворения nоэта ро
мантически окрашены: «Если nосмот
рит, оглянется:., «Удивится:., «Меч
та:., о:Прндн:о, « Явится, не явится в 
мнр:о, «Прише.'! в этот ~tир:о и др. 
В дестане о:Зохре и Тахнр:о Молла· 

нспес пропоnсдует tщею свободной 
.1юбви. Через образы Зохре и Тахн
ра он показывает борьбу турюt. иа· 
рода nротив социа.1ьноii нссправедлн
воспt. Орнгtша.1ен фшtал дестана: 
Мо.1 .1анспсс завершает «Зохре 11 Та
хнрэ оптн~шстнчно - воскресшие 

в.1юб.1енные nобеждают, десnот Ба
б:зхан наказан. 
Борьба туркъt. народа за свободу 

il HCЗЗBIICII~\OCTb В Сер. 19 В. Нашла 
отражение в творчестве nоэтов 19 в. 

r\бдысетдара Казн о:Дженгнама:., 
Абдурах~tава Зиихар11 (1791-1880), 
Баii.1н-шахнра (1810-90), Сакара
}1\у.l.lЫ ( 1876-1933) «Текенаыа:., 
Дована-шахира, Аллабердн-шахнра, 
Мискннклыча (1847-1906), Овезта
гана Кятнбн (1803-81) н др. 
В эшt•tеской nоэъtе о:Дженгнама:о 

Абдысетдар Казн реатtстично нзо
бразttл захватнические набеги иран
цев, nобеду в геронческой борьбе 
туркм. народа за свободу н незавн
сююсть. Яз. nоэ~tы сложен Она 
написана в книжно~t ст11ле метром 

ар уз. 

Традtщшl нар. nоэз1111 nродолжает 
Аннаклыч Мятаджн (1824-84) . Твор
чество nоэта жизнеутверждающе. Он 
ПIIСаЛ ПЗТрiiОТIIЧеСКИе, ДИДаКТJIЧеСЮiе 

11 любовно-лирические стихотворения, 
в к-рых восnевал земные радости, 

красоту человека, считая его священ· 

ны~t. совершенным существом. 

В 18-19 вв . интенсивно развнва· 
ются русско-туркм . отношения . Во 
2-й nол. 19 в. Турю1еннстан добро
вольно входит в состав России. По
следние годы жизни nоэт0в Дован· 
шахира, Овезтагана Кятибн, Мискнн· 
клыча, Аннаклыча Мятаджн совnа
ли с этни ист. nериодом, не нашед

шим, однако, глубокого отражения в 
их творчестве, т. к. они не могли 

осознать значения этих событий, nо
знакомиться с nрогресснвно мысля

щими людьми Россtш, с евроnейской 
культурой . 
В условиях отсталости, раздроблен

ности, оторванности от nередовой 
мировой культуры, жесточайшего фео
дального и колониального гнета, nо

литического бесnравия широких нар. 
масс критика феодально-nатриар· 
хальной и клерикальной верхушки 
общества, nризывы к объединению 
nлемен, к борьбе за своб0ду и неза
висимость, nротест против социаль

ного неравенства, гне"!"а, деспотии, 

содержащнеся в творчестве лучших 

представителей туркм. лит. 18-19 вв., 
н~tели nрогресснвное значение для 

развития общественной мысли. 
К. Атаев, М. Косаев 

СОВЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

За годы Сов. власти туркм. сов. 
лит. nрошла сложный путь развития 
11 заняла видное место среди брат
сюtх лит. народов Сов. Союза. Связь 

ПI\Сателсi~ С ЖIIЗIIЫO народа, СЛСАОВа• 
IIIIC ПрШЩIIПаМ COЦIIaЛJICTIIЧeCKOГO 
реализма, постаноnлс1шя Ko~t
~lyннcтttчeci\Oit nартнн по вопросам 
•liiT. 11 нск-ва, критическое испо.1ьзо
вание тп. 11аследия - оси . факторы, 
способствующие се успешвоыу раз
витию. 

ЛИТЕРАТУРА 20-х гг. У нетоков 
турК~I. СОВ. ЛIIT. СТОЯЛII ПОЭТЫ Моk 
ладурды (1859-1922), Молламурт 
(1879-1930), l(ёрмол.~а (1872-II04), 
Баitрам-шахир (1871-1948), Дурды 
Клыч (1886-1950) н др., прttняешнс 
рев . 11 прославлявшне ее в сво11Х про
изведениях. В доокт. nериод они вы
ступали защнтннка~ш шпересов угнс

теttного даiiханства, страстны~111 об· 
лнчнте,,я~ш алчности богачсii, взя
то•tнttчества чнновннков, лtщемерня 

духовенства . Нар. шахнры былн за· 
чинателямн туркм . полнтнческоii ли
рики, уходящей корнями в фолы\,lор 
11 классическую литературу. Поэтиче
ское мастерство шахнрав-импровиза

торов совершенствова.1ось, приобре
тая элементы профессноналнзма. Сво-
11~1 творчеством онн разъясняли мас

са~\ noлltтltкy Ко~t:.~уннстнческоit пар
тин 11 Сов . гос-ва, поддерживали 11х 
мероприятия, способствуя утвержде
нию сов. общественного строя . 
](ёрмолла В CTIIXOTBOpeHJIII «БОЛЬ· 

шевнк:о, изобразив победонос"ое дви· 
женне красных войск в период граж· 
дaнct<oit войны, благодарит больше
виков за руководство освободнтедь
ной борьбой народа. 
Молламурт в стнхотворен1111 о:Сво

бода:о воспевает освобождение, к·рое 
туркм. народу · прннесла рев . , в 
«Учите:о - пропаганднрует необходll· 
мость просвсщення народа. Шахир 
nризывзет в своих стихах девушек 11 
женщин-туркменок смело nользоnать. 

ся nравами, к-рые им дала Сов. 
власть, высtупает против адата 11 
шариата (с Туркменская деnушка:о, 
«Женщины 11 девушки должны быть 
свободными:.). 

Нар. поэт Дурды Клыч в стихо
творениях о:Бай:о, сБатракн:о и др. 
nоказывает тяжесть байского яр~1а, 
призывзет дайхан овладевать знанн
ямн («Надо учиться, товаришн!:. 11 
др . ). 
Большую роль в nоnулярt1зацш1 

творчества турки. nоэтов 20-х rг . сыг· 
рали выходящие с 1920 газета «Турк
менистан:. (с 1936- «Совет Туркме
нистаиы:о), сатнрнч . журнал сТок
:.~ а к:. (1925), журналы сТуркменове
денне:. ( 1927) 11 «Туркмен медение
т и :о («Туркменсl<ая культура», 1928), 
печатавшие произведения поэтов. 

Борь§а с неграмотиостью способство
вала nопуляризации в народе творче

ства туркм . поэтов. 

В 20-е гг. в респ . создается с~ть 
начiiЛЬI'IЫх школ, ликбезов, нз(i-чнта
лен н др. l<ульт.-nросвет. учрежд~ний. 
Перtюдическая nечать объеАIIНяет 
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ПИСАТЕЛИ 11 ПОЭТЫ 

Ата CaЛJIX Ата Копск01срrсн Banpa м-шахир дУРJ!Ы Кпыч Моппомурт 

одаренную ~•олодсжь осн. ядро 

будущнх турю1. литераторов - Б. М. 
Кербабаева ( 1894-1974), К Буруно-
ва (1898-1965), Х. Чарыева 
(1906-41), О. Тачназарова 
(1904-42), Я. Насырлн (1899-1958), 
А. Ала~•ышсва ( 1 904-43), А . Дур
дыева ( 1 904-47), Н Сарых<tнова 
( 1906-44), Ш. Кею1лова ( 1 906-43), 
А. Ниязова (1906-43) 11 др. 

По::~з11n, Важную роль в раэвнтнн 
турк~J. СОА. ЛIIТ. сыграла резолюuня 

UK РКП(б) от 18 нюня 1925, nрнэы· 
вавшая мастеров художественного 

С.юва 1( учаспою В COЦIIaЛIICTIIЧeCKO~I 

стрuн rельстве. 1< соэда1111ю nронзведе· 
1111ii а.ля массового чнтателя, nонят· 
ных МIIЛЛIIOIIa~l. В 20-е rr. туркм. 
ЛIIT . ПредСТаВЛЯЛа В ОСН. ПОЭЗIIЯ, НО· 

с1овшая агнтац. характер, сыгравшая 

значнтельную роль в нрнвлечеНJШ 

турю1. трудящнхся к де.1ам Сов. 
гос·ва, актнвна вводнвшая в созна· 

ние н яз. даl1хан новые слова 11 nо
нятня, Пр11ЗЬ10аВШаЯ IIX УЧИТЬСЯ гра

МОТе, культуре: Б. Кербабаев - «Ле
НIIН:>, «ПО .яенинскому nути:., сБодь· 
шевик:о, «Советские выборы:., «Трак· 
тор - хорошо!», сЕслн будешь 
учнться:.; Молладурды - «Ученье:.; 
Дурды Клыч - сЗа учебу возь~шс~о, 
товарищ!:. 11 др. 

Поэты отражают в своих nронэвс· 
деошях классовую борьбу в pecn.: 
К. Бурунов - «Свою ДОЛЮ возьщ1, 
батрак:., «Бей, мой молот», о:Пережн· 
тые дин», «)Калоба баев на Советы:.; 
Молламурт - «Все наше!», «Крнтн· 
ка», о:Рамаэан:о, «Менглн-хан:о, «Дна· 
лог бая 11 ншана:.; Дурды Клыч -
«Пережнтое:о; борьбу за раскреnоше
ннс женщнны 11 с nережнтка~ll! про· 

шлого: Б . Кербабаев - «девичий 
мнр:о, «Жертва адата:., о:Ранней вес· 
нoil:o; А. Аламышев - о:Сона:о; К. Бу· 
рунов - «Курнльщик опнума:о 11 др. 
События земельно-водной реформы 

1925-27 в респ. отражены в стнхо· 
тво11еннях Молламурта о:Зе~•ля н во· 
да вашн:., А. Салнха о:Часовщнк:о 11 
др. 

В nоэ~1е о:Дев11чнй ьшр» Б. I(ерба· 
баев с беспощадной nравднаостью 

27• 

воспронэвод11т печальную судьбу де· 
вушкн-турк~•снкн: не успевалн проiiтн 
безрадостные детскне годы, девушку 
rотовнлн к позорной продаже в эа~•У· 
жество. Поэт уподоб,lяет ее судьбу 
бенашитной овце, бесправной в вы· 
боре своего купца. Еше большая тра· 
гсд11я ожндала ее, есл11 она поnадала 

в дом к мужу-деспоту. Прнзыв к рас
кпсnошенню женшины от позорных 

пут прошлого - такова осн. идея 

ПОЗ~IЫ . 

В nоэ~•е «А~•у-Дарья:о Б . Кербаба· 
св подн11~1ает проблемы воды, вла
стн че.1овека над прнродоl1. Много· 
водная А~1ударья, бесцельна несу· 
шая св011 воды в ~юре, 11 лю.:щ, гнб
нушне от жажды в б~::зв:>дноil пусты· 
не,- характерный пейз~ж старого 
Туркменнстана. Мечта поэта об ис· 
ПОЛЬЗОВЗНIШ ВОДНЫХ ресурСОВ ~Югу· 

чсi1 рекн на благо человека - веко· 
вая ~1ечта туркм. народа, сбы.~ась 
лишь при Сов. властн. · 
В поэме о:Сона:о А. Ала~•ышев nо

казывает новых людей туркм. 
се.1а: Сона- ~•олодая учнте.1ьниuа, 
Анна - комсо~юлец, работинк коопе· 
paЦIIII. Свет НОВОЙ ЖIIЗHII, к·рЫЙ ОНИ 
несут в ~•ассы, вызывает д11кое озлоб
лен не защнтнiiКОВ старых традн· 

ЦIIЙ. Но HIIЧTO не ~ЮЖеТ с.10Щ1ТЬ 
упорство преданных свое~•У де.1у мо

лодых героев. 

Поэмой «Курнльщнк опнума:о 
К. Бурунов выступает протнв соцналь
иоii болезнн - опнекурення, распро

страненного в дореволюцнонно~• 

Турк~1еннстане 11 как nережнток су· 
шествовавшего в nервые годы Сов. 
B.lЗCTII. 

В· 1925-29 ПОЯВЛЯЮТСЯ CTIIXOTBO· 
рения, посвященные индустрнаЛ11зац1111 

11 рождающемуся рабочс~•У классу 
Туркменнстана : «Гудок» А. Ниязова, 
о:На Кнэы.~-Арватско~1 ремонтно~1 за
воде:о Ш. Кекнлова, о:На фабрнке:о 
Я. Насырлнн др., о трудовых успехах 

рабочнх республнкн. Поэты откm1ка
ются 11 на актуа.1ьные теыы ыежду· 

нар. жпэнн: стнхотворення сРука 
Москвы», о:Инд11я» Молламурта, 
сЧе~•берлен:о Ш. Кекн.1ова 11 др. 

Сер. 20-х гг. первод зарождс-
НIIЯ туркм. сов. сатирнческой поэзнн, 
в к-poii снльны традицпн фольклора 
н класснческоii m1тературы. Б. К~р
бабаев, Молламурт, Кёрыолла, Бай
рам-шахнр, Дурды l(лыч, А. Салнх 
создают сатнрнческне стихотворения, 

в к-рых выс~1енвают порокм сдужнте· 

лей peЛHГIIII. 

В кон. 20-х rr. в турки. лит. nрп
ходят оа.аренные nоэты: Х. LUукуров 
(1897-1944), Д. Агамамедов 
( 1 904-60), Р. Алиев ( 1908-81), 
Н. По~tыа (1909-72), 4. Ашнров 
(р. 1910) н А_ Кекнлов (1912-74). 
Поэзнн 20-х гr. характерны сбли· 

женне с жнзнью, господство реалн

стнческнх тенденuнi1, расшнренне те
ЫЗТIIКII произведепнй, JIX актуальность, 
преобладанне оси. ндеiшоrо npiiНUII· 
па - KOM~IYHIICТIIЧeCKOЙ партнЙНОСТII. 

Проза. В дореволюцно11ной турк~t. 
· д~IТ. реаю1стнчесr;ой прозы не было. 
В художественном творчестве турк
~tен бытовал11 лншь nрозанческие 

фрагменты в дестанах 11 малые ее 
фор~tы - анекдоты, скаэкн, загадю1 

н др. Зарож.аение реалистнческок 
туркм. сов. прозы связано с развитн

ем в респ. нац, печати. Пр11в..1ечек
ные к работе в ред. газет н 
журналов в качестве корреспондентов 

11 ЛIIT. сотрудИНКОВ наЧIIНаЮШI!е 

турк~1. nнсателн nрнобща.1ись к nрак
тнке сов. стронтельства. На страни
цах газет 11 журналов 01111 выступа

•111 с рассказамн, фельетона~ш. oчep
кa~lll, ПO.lOЖIIBШIIM\1 начало KOBWM 
жанра~• - документальной и худо
жественной прозе. Первым проэанче
скш• провзведеннем l·й поп. 20-х гг., 
отражавшю1 nроблему э~1аисипащ111 
туркм. женщ11НЫ, вопросы строитель· 

ства новой ЖIIЗНИ 11 др., прнсущ11 
д11дакт11ЭМ, схематизм 11 натура.111З~I 

(Я. Насырлн с:Через 25 лет:.; Б. Кер· 
бабзев о:Случай в ауле», «Обоюдное 
сватовство:.; А. Дурдыев сСчастлн
вая девушка в Багдаде» 11 д(!l.). Не
смотря на ху.в.ожественную незре

лость, nроэанческне произве.1ення 

20-х гг. сыгралн в развитии туркм. 
сов. лит. значнте.1ьную роль. 

1 
1 

11 
1 

1 

1 
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Драмату1)rия. В дupt•пo.1IOIIIIOIIIIO~t 
Typк~tCIIIICT:IIIC проф~сс11011, театр от
t'\· тствоi\:!Л. Од11:1Ко э,1смснты дpa
~laтypгll•lt'CKIIX ж:шро11 прое.1с;"1111а· 
ЮТСЯ В ПpOIIЗIJCДC'II<IHX H:IP: TIIOp'll'l'T· 
rш, ot·uucllнo о дeeт:III:IX . Ilсрвые с:~
~1одсятс.1Ыiые дp:вtnTII'IeCIOIC кружк11, 

сuздан11ьtс на прrд-тнях 11 в учt•б. зn
Ut'.lt'IIIIЯX, ст:~вят переuод11ые пьесы 

рус., T:IT:!pCIШX 11 :lЗCpG:tiiдЖ:lllt:liiiX 
:1\JTOpou. Пояп.1ястся cтpc~t .1CIIIIC r:оз
.д;Jть пы•сы на турк~t. яз. : Л . Kap.111· 
t'B <<.-'!.iiн:~:o 11 «16-it год:.; Х . Шахuер
.зысв о: Сепд11». <. Чнтающнii ~О.111ТВУ »; 
К Бурунов о:З:шрепоще11ная:о; Б. Кер
баG:~ев .:1\.ypH.lbЩIIK OПIIY~Ia 11 ЗII:З· 
хзрь» 11 др . В кон . 20-х гг . появ.1я· 
ютсп пьесы А. Каушутова о:Кровавыii 
.1ес:о; .-\. Хз.1дурдыева о:Бсз к:tлым:t:о 
11 др., ПОСВЯЩеiii\Ые борьбс С пере· 
Ж11тка~ш прош.1ого. Пьесы кон. 20-
ЗО·х гг. во ~шагом на11вны 11 нспро
фесс11011а.1ьны. 110 он11 зa,lOЖIIml oc
llaвy дpa~taтypl'llll, к-рая вош.~а в IIC· 
тopiiiO турюt. 11 всего сов . ~шогонац. 

театра. 

Л ИТЕРАТУРЛ 30-х гг. Годы прсд
восllных пят11.1сток- пср11од рnсцве

та П0.111ТIIЧCCKOi'l, ЭKOHO~IIIЧeCKOit 11 
ку.1ьтурtюii ЖIIЗHII респуб.111ЮI. Акту
а.1ьны~t вопросо~t станов11тся оргаtш· 

ззшюtltю-творчсское 11 ндеit11ое сп.~о
чrнне .111т. сн.~ . В pecn. существова.чо 
нсско.1ько .111т. групп 11 объеднненнit : 
Всетурюt. .чнт. объединен не (ВТ ЛО), 
Ашхабадск:~я .1нтсратурно-творче· 
екая группа (АЛТГ) 11 Всетурюt. 
oбъeдiiHCIIIIC писате.'lеit (ВТОП). Ус
псшtю~IУ развитию художественной 
.1ит. , совершенствованию мастерства 

турюt. пtlcaтc.~elt в 30-40-е rr. спо
собствовало освоение ими лучших 
трад1Щ1111 тп. братсю1х народо_в 
СССР 11 особешю рус. п11сателсн, 
l\.1aCCIIKOB, IIЗД. В Переводе на 

турю1. яз. пронзведеннй А. С. Пуш
КIIНа, J\\ . 10 . .:lер~юнтова, Н. В. Го
го.lя, 11. С. Тургенева, А. П . Чсхова, 
Н. А. Некрасова, А . М . Горького, 
,\\. А. Шо.~охова, А. А . Фадсева 11 др., 
а также турюt. поэтов 11 пнсатедей 
на рус. языке. 

Совершенствованию художественно
го ~1астсрства способствовало непо
сре.:~.ственное общение турк~t. •1Ите
раторов С BIIДHЫMII рус. ПIICaTe.'IЯMII 11 
nоэта~ш. В 1930 Турк~еннстан посе· 
т11.1а 6р11гада пнсате.1еit - Л. Лео
нов, Н. Тихонов, П. Пав.~енко, В. Лу
говсliОЙ 11 др .• к-рые оказатt неоце· 
н·н~tую по~ющь туркм. пнсате.~ям 11 
созда.111 произведения о ЖIIЗHII турк~t. 

нароза, строящего сощ!ЗЛIIЗМ . 

В соответств1111 с постановленнем 
UK ВКП (б) «0 перестроiiке лнтера
турно-ху зожественных оргавнзацш1:о 

( 1932) .].1Я ~IOбi\.11\ЗaUИI\ T)'pK~I. ПJI· 
caтe.1eti на борьбу за стр011тс.1ьство 
сошtа.111зма в ТССР создан орг
ко~t~ Союза т\·рюt. сов . пнсатедсit 
( 193-l). В М а е 1934 СОСТОЯ.1СЯ 1-Й 
съезд писателей Турюtеннстана, соз· 

д:~uшнi1 Со- ПИСЛТЕЛИ И ПОЭТЬ\ 
юз нш:атс.1сit 
ТССР, из
Gраuшнit его 
П[JЗII д С Н 11 С. ! 
р с ш с Hll н i : 
съсзда спо- ,. 
собстоовалн !. 
росту про· 

фl'ССИОI!а.1Ь· 
нoii культу-
ры турк~t. 

пнса т е л с ii, 
р::~ботавшнх 
11:1д обогаще

НIIСМ ЛIIT. ЯЗ. 

IIOBЫMII срсд- 13 . м. Кербабаев 
ствамн. Твор-
чссliнм мстодо~t туркм. лнт. стано

вится СОЦИаЛIIСТI\Ч. рСЗЛIIЗМ. 

30·е гг. - новыii этап в paзвiiTJ\11 
турк~t. лнт., к-рая выросла 11дсiiно 11 
Х)'ДОЖССТВС\1110, заня.~а ПОЗIЩ\111 Пар· 

тиii1юстн 11 нapoдiiOCTII. Творчество 
турюt. тператоров, тяготевшее к 

эп11•1ескн~1 жанрам, выходит за pa~t· 

К\1 респ. 1! cтaJIOBJITCЯ ДОСТОЯII\Iб\ 

всех народов Сов. Союза. Записыва
ются 11 пуб,111куются пронзведс1111я 
нар. шахнров. Пеrвыil сдст бахшн н 
шахнрав Туркмен11стана (~1ai1 1938) 
от~1епm з::!Слугн Дурдьt К.1ыча, А . С:~
лнха, А. l(опеюtергена, А. l(аушуто
ва в собнран1111 н обработке пронзвс
денlli't нар. творчества. 

Писатели н поэты респ., отражая в 
CBOIIX TBOpei!I\ЯX КОЛЛеКТI\ВI\ЗаЦIIЮ 

с. хоз-ва, прнзьша.чн бедноту турюt. 
ССЛа К COЦII:IJliiCTI\ЧeCKOЙ ЖIIЗНII. 

nоэзия 30-х гг . представлена публн
цнспlческоit m1p11кoii, отражавшей 
ПрОбЛСМЫ COUI\aЛI\CTI\ЧeCKOГO CTpOII· 
тсльства, nодитику партин 11 правн
тсльства в областн эt<OIIOMIIIШ, культу
ры, образования, вопросы кд:~ссовоlt 
борьбы, тему ко.члектtiВIIзашш: Б . Кер
бабаев «Пос.1сднсе письмо отuу:о; 
Ш. l(екнлов «Колхоз «Путь к соцна
ЛIIзму:о, «Колхоз1шкам:о; А. l(екндов 
«Бvдьте готовы:.; Молламурт «Бед11Я
IШ · Туркменистана. объед1111Яiiтесьl:о, 
«Посеем больше хлопка:. 11 др. Сатнр11-
ческие CTIIXOTBOpeiiiiЯ О КОЛХОЗНОii ЖIIЗ· 
ни пишет нар. поэт А. Са.111х- «У Не
песа», «Рукн прочь:., «Зарвавш11i1ся 
ларечник:., о:Предi:едате.~ь - "YPIIЛb· 
щнк опиума:. 11 др . В 1111х он разобла
чает врагов колхозного строя, расхн

тнтедей арте.1ьноit собствеииостн, ло
дыреil 11 морально разложнвшнхся 
,1юдеit. 

Драматизм классовой борьбы в 
турю!. селе В пернад KOЛЛeKTIIB\IЗaUII\1 

отраз11m1 поэмы А . l(скнлова «Впе
ред», А. Дурдыева «Классовая борь
ба» 11 «На водоразделе:.. 
Тема Окт., дружбы народов зву

чит в стнхотворе11нях нар. поэтов 

Молла~tурта. Дурды Клыча. А. 1\о
пеюlергена, Н. Анна1<.~ыча, Н. Помма, 
К. Ншанова 11 др . 

Ч . Аш11ров Х . Дсрьпев 

Раскрепошс1ше жeiiЩIIIIЫ - одиа 
113 ГЛaBIII~X ТСМ турю!. ПOЭЗIIII 30-х ГГ. 
Пробле\1:1 фактll'lсского освобождс-
111\Я жeiiШIIIIЫ тесно связана с борь

боit протнв pcлtiПIOЗIIЫX предрассуд· 
КОВ 11 peaKЦИOIIIIOii деятеЛЬIIОСТ\1 М}'· 
сульм. дyXOIJCIICTUa мулл И 

ншанов . Этоii тс~tе посвящены пронз
всдСНIIЯ Б. Кербабасв:~ «Разве не ре· 
лнп1я?:о, il'\олла~1урта «Учите деву
щек», «По ЛCIIIIIICкo~ty путtl», Ш. Ке· 
IOIЛOB:J «Распупшк:о. Т. Эсеновоit 
о:В путtl», А. Ннязова o:I(O~ICO~Ioлкe» 
11 др. 

Формнруется i1 развнв:~ется турю! . 
рсалист11Чес1<ан поэма. Повышается 
се идсiiно ·художеств. уровень, тe~ta
TIIKa CTaHOIJIITCЯ раЗНООбразней: 

О. Тачназаров «Батрак», А. l(екилов 
«Вперед:.. НсторiiКО·революцнонная 
тема - осн. в поэ~1е А. Кек11лова 
•:Последняя встреча». 

В поэмах 30-х гг. nоявляется новая 
TC~Ia - тема рабочего I<Ласса И СО· 
ЦИаЛИСТIIЧеСКОГО ГОрОда, звучащая В 

проюведеШIЯХ Б. Солташнlязова, 
Т. Эсеново1i, Р . Сендова, А. Ниязова, 
А. Аламышсва 11 др. Глубокое во
п.1ощеш1е В ПOЭЗIIII ПОЛУЧIIЛа ПрОбЛС~\3 
шпер11ац. дружбы 11 братства 11аро· 
дов Сов . Союза: Т. Эсеиова «Ста.lь· 
ная девушка», Р. Сеидов о:На путях 
рсволюц1111», Б. Кербабаев о:Париж· 
Сl<ая коммуна». Х. Исмаилов «Сте· 
П<lll Раз1111», Ш. Ке1шлов «В Петер· 
бурге:о 11 др. 

ХудожестtJ . опыт н . Ш11роки1"1 "РУ
гозор nнсателсii сnособствоват1 их 
тnорческому росту. Создаются но· 
вt.~е произведения о мсждунар. ЖIIЗ' 

ни: «На peвo.~IOUI\0111\0il дороге:. -
поэ~1а Р. Сеидова о petJoлюUIIOI!IIOii 
борьбе трудящ11хся за рубежо~t. 
А. i(а)•шутов в nовсстн о:Сш1 Роди
ны» рассl<азывает об охране гос. гpa
tlnц, о помощи простых сов. лю.1еif 

погранiiЧIШКам . Близк11 этоit тс~tе 

поэмы о:Джсрсll» К Сс1iтлиева 11 о:На 
грающе» Ч. Аширова. 

Проза. В 30-е rr. проза, утвсржд:~я 
ПpИIIUIIПЬI СОЩiаЛIIСТИЧеСКОГО реа-
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Д. Ха.1;1урды К. Кур6.:ншспесоп Б. Ссnтахов 

лнз-.tа, отобража.1а coбытJJIJ Окт. рев., 
rpaждaJJCJiOii BOiiHЫ, KO,lЛeKTIIBJIЗЗЦJIII, 
ПОКазывала JJЗ~JeHCJIIIЯ, Пр011СХОДНВ· 

ШIIC В ауле Н ГОрОде, В ПCJJXOЛOГJIJI 

людей. Осмысленне этнх перемен -
те~tа рассказов Б. Кербабаева, К. Бу
рунова, А. Дурдыеuа, А. Каушутова, 
А. Кекн.10ва. А. Ннязова, пнсателя· 
Jювe.l,'JIIcтa Н . Сарыханова. 
В прозе 2·ii пол. ЗО·х гг. бо.~ьшое 

место занн~tает бытовой рассказ, ге
ран к·рого ста,1н более ЖJJзненны~ш. 
пснхологн•JеСJШ достоверны~ш. Паяв· 
ляются крупные прозанческне пронз· 

ведення - первые повестн н ро~1аны 

на злободневные те~1ы: о классовой 
борьбе, KOЛXOЗJJO~I стронтеJJЬСТВС, Зa
poждeJJJJJJ IIOBOii COU. llltтeЛЛIIГeJJЦIJJJ, 
Уг.1ублешю рнсуются характеры, 
правда жнзнн, шнроко обобщаются 
явлення деiiствнтельноетн: «Послед· 
няя ночь» А. Ннязова; «Бai•pa~J:o 
Б. Кербабаева; «Меред», о:Счастлн
вый юноша» н «1"~>\астера эe~JЛII» 
А. Дурдысва; «Сын Роднны:о А. Кау
шутова . 

Мастер бытового рассказа Н. Са
Р~JХаJюв выражает в сво11х про11зведе· 

1111ях новые, светлые JJдca.lы, бнчует пс· 
режнткн старого. Крупные ко,,,,ектнв
ные хозяi1ства, культурная рев. в 
ЖIIЗJJJJ турюt. народа резко JJЗ~JeJJJJ· 

л11 облнк турюt . села, oбyc.10BJJЛJJ 

ПOЯB•lCIIJJe у КО•lХОЗНОГО креСТЬЯНСТВа 

новых представле1111П н обычаев. 
Рост сознащ1я тружеш1ков турю1. се· 
ла отражен в рассrшзах Н. Сарыха· 
нова .,,'v\ечта:о, сПоследняя к11бнтка», 
«Бс.1ыi1 до~t:о, «Кннга:о 11 др. В HIIX-
11 nступлетrе в турюt. семью рус. не· 
весткн, к-рую прнводнт сын, ко~tанднр 

Красноi1 Арщн1 («Мечта:.), 11 расста· 
ванне с кнбнткоii (остатко~t ушедшеi1 
В ПрОШЛОе KOЧCBOii Ж1131111) В СВЯЗII 
с перессленне~t в новый до~J совр. 
тнпа («Последняя кнбнтка:о) н др., 
TIIПII'IIIЫC ДЛЯ JJOBOI"I ЖНЗНII ЯВЛеНJIЯ. 
Н . Сарыханову, нсnытывавшс~1у, по 
сго собственно~•У nрнзнаю1ю, вm1я· 
JIJJe А . п. Чехова, удалось нзбежать 
моралнзнроват1я н декларат•rвност11, 

характерных nронзведещJя~t др. про· 

эанков. В nовсстн · Н. Сарыханава 

«Шукур·бахшн:о, к·рая .1сгла в ос110· 
ny KJJHOфJJ.lЫta cCocтнзaJJJJe» (1964), 
звуч11Т те~ш народностн JJCТJJJJJJOгo 

таланта . 

Первые турю1. ро~1а11Ы посвящены 
соцнально·Jtст. проб.1е~tа~1. В 1937 
вышла l·я кннга ро~1а11а Х. Дсрьяева 
«Из кровавых кorтeJi». Излагая JIC· 
тор11ю .1юбв11 11 cтpaдaJIJJiJ дочерн пас· 
туха Узук 11 бедняка Берды , пнса· 
те.1ь показал соц11альное неравенст· 

во н пронзвол, цapJJBЩJie в дорево· 

люшrонно~• ТурюJенllстанс. 
Драматург11я. До 2·iJ nол. ЗО·х гг. 

дра~1атургня остава.1ась слаборазв11· 
ты~t жанра~• турюt. лнтературы. Пе· 
ревод на турюt. яз. 11 постановка 

рус., щ1ровоii класснческоi1 дра~tатур· 
г11н н .1учшнх совр. пьес народов 

СССР способствоватr росту художе· 
ственJJОГО ~•астерства турю!. дра~•а· 

тургов. Репертуар Турю1. гос. дра· 
~JaTH'ICCKOГO театра ( 1929) СОСТОЯ.1 В 
осн. JJЭ переводных nронэведеннi1. На 
турю1 . сцене ШЛJJ пьесы Ф. Ш11лле· 
ра сРазбойНJJКН», Лопе де Вега 
«Овечнii нсточш1к», К. Гольдонн 
«С.1уга двух господ:., Н. В. Гоголя 
«РевJJЗор», Д. Фур~1анова н С. По
,,нванова «Мятеж», К. Тренева «Лю· 
бовь Яровая», А. КорнеiJчука "Гн
бе.lь эскадры:., Дж. Джабарлы «Не
веста огня:., Г. Mд1183JIII «Честь:. 11 др. 

Пьесы турк~t. авторов, отражав· 
шr1е классовую борьбу в рссп. в пе
р1юд J(ОллекпJВJJзащнr, пропагандн· 

ровавшне КО.lХОЗНУЮ ЖНЗНЬ: «Хдо· 
пок:о, «Вннты:. К. Бурунова; «В пес
ках Караку~юв:. Х. Чарыева, Ш. Ке· 
КJJ,loвa, М. Клычева; «Красныi1 ор· 
ден:о А. Ннязова 11 др . , быm1 художе
ственно слабы 11 событня нзобража
лн абстрактно. Театры рссп. 
ставн.1н nьесы Б. Кербабаева о:Впе
ред:о О ЖIIЗHII HOBOil турю!. IIHTe•lЛIJ· 
геншш; «Аiша:о А. Карлнева о к.lac
coвoil борьбе в турю1. ауле; «дочь 
~tJJЛЛJJOHepa» Т. Эсеновоi1 о коренных 
сощ1алыtых nреобраэованнях в pecn., 
О борьбе С nepeЖJJТKa~IJJ ПрОШ.lОГО В 

coзJiaHtlll людей; комедню А. Дур· 
дыева сДеньгJI:t, поднимавшую нрав· 
CTBCHHO·ЭTIIЧeCKIIC ПрОбЛе~JЫ 11 др. 
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К IICT. 11 IICTOpii~O·peBO•lЮЦIIOJIIJOЙ 
тс~l~пtке оGращаютсн К. Бурунов 11 
Б. Аманов-о:Кеitмнр·Кёр:., А. Каушу
тов-,<джу~Jа». Их пьесы отлнча;шсь 
г.1убокюш конф.1нкта~111, а персонажн 
- цe,lЫIЫ~tJJ характера~ш. В ЗО·е гг. 
создаются пьесы на ос11овс пронзве· 

дeJJJJЙ турюt. фОЛЬК.lОра 11 К,lаССНЧе· 
cкoii •lltт.: сЗохре 11 Тахнр:о Х . Ч~
рыева н Б. А~1анова- 11нсценнровка 
зна~•сшJтого дестана Mo.l•laJJcпeca. 
«Плешнвыii:о Г. И. Карпова, Н. D. 
Hoвportкoii н Д. В. Волжнна- пере· 
.1ожеш1е турюt. нар. сказок. 

Детская литература. Возннююве· 
нне 11 развнт11е турюt. сов. детскоi1 
ЛНТ. OТIJOCJIТCЯ КО 2·й ПОЛ. 20·Х ГГ. В 
ней снльны тpaдJЩIIIJ турю1. фо.lьк
•lора. В детской лнт. nробуют снлы 
Б. Ксрбабаев, К. Бурунов, Ш. Кекн
лов, А. Ксю1лов, Б. Ссйтаков, Х. Шу
куров н др., про1tзведеш1я к·рых пе· 

чата.1нсь на страшщах рссп. журнала 

сПнонер:о 11 о газете «Мыда~• таilяр• 
(«Всегда ГОТОВ»). БО.1ЬШIIНСТВ0 стн· 
хотвореннй кон. 20-нач. ЗО·х rг. от
лнчалось рнторнчностью, слабоi'l ху
дожественноiJ выразнте.1ьнопью, в 
НJJX не всегда учнтыва.1нсь возраст

ные особенност11 чнтателеii. Во 2·il 
nол. ЗО·х гг. значнтельно уветtчн
,,ось чнсло пронзведеш1i1 для детей, 
nовысн.1ся IIX 11деiшо·художеств . уро· 
вень. Особе11н0 плодотвор11о работал 
А. Кекнлов - «Мое прош.1ое:., <.:Отец 
н дочь:о, «Последняя встреча», твор
чески nере.1ожнвшнi1 д.1я детеi1 нз
всстJJые нар. сказкн - «Пастух 1i 
царь:., «Кувшнн 11 юJснца:о. 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИ
КОЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЯ ВОАНЫ 
(1941-45). Оси. те~Jа ~Jногонаu. сов. 
ЛIIT.- борьба сов. народа с фащJIЗ
~10~1 . В рядах Сов. Ар~11111 сража.1нсь 
турю1. пнсате,щ Д. Ха.1дурды, Р. Алн· 
ев, К. Ншанов. Н. Поюtа, Ч . Ашн
ров, А. Ковусов. Б. Курбанов, д . А.lа
~tышев. Х. Иc~taJJ.10B н др. На фрон
тах Ве.1 . Отсч . воi1ны погнблн та· 
.1ант.1нвые п11сате.111 11 nоэты Турк
~•енJiстана: Ш. Кекн.1ов, Н. Сарыха· 
нов, А. Ннязов 11 др. 
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В годы войны туркм. литераторы 
создали различные по жанру произ

ведення, воспевавшие фронтовые под
внгн героев 11 самоотверж . труд в 

ты.~у. воспитывавшне в сов. людях 

чувства любви и преданности Роди
не, вдохновлявшие вх на са~1оотвер· 

жениость и стойкость в борьбе с фа
шистсtшмн захватчш<ами . «Окна 
Турк~1енТ АГа:. вwпускали военно-по
лнтическне плакаты. Углубдялнсь 11 
расширялнсь лнтературные связи 

Турю1енистана с писателями брат-
ских респ. Сов . Союза (публикова
лись переводы пронзведеншi сов. пи
сате.1ей из братских респ. 11 др . ). На 
ндеitньнi, под11тич. и художеств . уро
вень туркм. лит. оказало влнянне 

твор'!ество эвакуированных в Турк· 
меннстан украннских пнсателей и по
этов ;\'\. Бажана, А. Турчинскоi"l, 
Я. Шпорты, Ю. Дольд-Мпхаl!лнка и 
др . 

Поэз11я. В nервые днн войны по
явилнсь стихотворения, звавшне на

род к борьбе: «Род11на зовет нас 
ото~tсппь:. А. Сал11ха, «Не задерж11-
вайте ~1еня:о Дурды Клыча, «другу:. 
К. Курбансахатова, «Роднна зовет» 
Н. Аннаклыча и др. Теме борьбы сов. 
народа с фашизмом посвящены стн
хотворення «Кавказ:. А. Кекилова, 
«Моя красавнца Москва:.. «Роднна:о 
К. Сейтлиева, «Сердце-Род1ша:. 
Н. По~1:ма. 
Заметный вклад в поэзию военных 

лет внесли К. Сейтлиев, Д. Халдурды, 
Р . Се11дов, Ш. Кеютов, Н. Помма, 
А. Кекилов, Р. Алиев, Ч. Аширов и 
др . В их страстных. взволнованных 
стихотворениях звучит тема Родины, 
борьбы с ненав11стным врагом. Под
виги капитана Гастелло воспеты 
Р. А.1rrевым и Н. Помма, Зон Космо
демьянской - А. Атаджанпвым, от
важного сына туркм. наро;rа Курба
на Дурды - Дурды Клычем, А. Са
лихо~t. К. Сейтлиевым, Д. Агамаме
довы~t. Н. По!l!ма и др., Айдогды Та
хирова К. Курбансахатовым, 
А. Са.1ихом, форсирование сов . воri
ска~ш р. Днепр - Д. Халдурды и др. 

Популярньвt жанром в годы вой· 
ны стала поэма. отражавшая геран

ческую действительность, деяння че
ловека-ванна («В карельском лесу:., 
«Дядя Иван» Ш. Кекнлова, «Старнк
патрнот:. Н. Помма 11 др.). 
Тема дружбы народов Сов. Союза 

звучнт в поэтнчесrшх пронзведеннях 

Ч. Аширова «Девушt<а-армянка» о 
фронтовоii санитарке, «В городе Н.» 
и «Капнтан Леоннд Мнхаl!лов»; 
К. Сейттtева «Онн погибли за тебя»; 
Я. 1-lacыpmt «Русскому товарншу»; 
Д. Халдурды «Память друга» 11 
Б. Кербабаева «Aitлap:o. 
Ш11рокое распространенне получнл 

эпнстолярный жанр. Поэтические 
пнсь~tа-обращення к друзьям, любн
мым, матерям находнм в творчестве 

Н. Помма «Пнсьмо любнмоi"l:о, 
К. Сейтлнева «Пнсьмо с фронта», 
Р. Сеидава «Пнсь~ю матери» 11 др. 

Турюt. поэзия военных лет воспе
вает женщнн, сражавшнхся на фрон
тах войны, отражает жнзнь труже
инков тыла, показывает участне де· 

тeii и подростков в Вел. Отеч. вой
не : стнхотворения «Саннтарка:о 
Д. Халдурды, «Девушка с Уr<ранны» 
Р . Алнева, «Девушка в погонах» 
К. Сеiплнева, поэмы «Подруги» 
Б. Сейтакова, «Азатгюль:о 11 «Патрн
оты:о Р. Сендова. «Огулбостан» А. Ни
язова, «Сын .~еi'!тенанта» Я. Насыр
ЛII 11 др. Выходнт l·я часть романа 
в стнхах А. Кекнлова «Любовь» о 
ЖIIЗHII мо.1одоit сов. ннтеллигенщш 
Туркмеюrстана (2-я часть - 1957 и 
3-я- 1960). 

Поэзни военных лет свойственно 
нек-рое отступление от реал-истиче

ских поз11цнir, увлеченне трад1щня· 

ми устного романтнческого эпоса, от

сутствие обобшення жизненного ма
териала, что объяснялось стремленн
ем оператнвно отКJuншуться на зло

бодневные события . 
Проза. Один из самых распростра

ненных жанров, в к-ром работали 
туркм. литераторы в годы воi"lны,
художественная публицистика. Поли
тически остро разоблачая фашизм, 

А. Дурдысв Х. Исманпов 

она прнзLiвала сов. людей к стойко
сп!, героизму, мужеству. На туркм. 
яз. переводятся ст. М. Шолохова 
«Наука ненавнстн», повесть Б. Гор
батова «Непокоренные», рассказ 
А. Довженко «Мать» н др. 

Typi<M. проза военного времени 
развнвается в оси. в малых жанрах: 

рассказе, очерке, фельетоне, в I<·рых 
активно работали А. Каушутов, 
Н. Сарыханов н др. 
От малых форм туркм. mп. шла к 

повести 11 ро~1ану . Повести Б. Кер
бабаева «Курбан Дурды», Х. Иc~taJJ· 
лова «Сопсрннкн» н «Сын двух от
цов» , Н. Сарыханава «Вышедшне к 
свету» раскрывают сушиость сов. 

патрнотнз~1а, фор~шрованне кщо1у· 
ннстнческого мировоззрения у туркм . 

~юлодежн, rеронз),! воннов на фронте 
н тружеюшов в тылу. 

Значительное явление в туркм. 
mп. военных лет - роман А. Кау
шутова «Мехри 11 Вепа», в к-ром по
I<азана снла патрнотнчсского чувст

ва, са~tоотверженность воинов, прав

дllвая картнна трудовых будней в 
тылу, дружба братских народов 
СССР. 
Драматургия. Туркм. драматурrп 

в годы воiiны работали в двух на
правленнях : по лнннн творческой 
разработки классического наследия 11 
по лнн1111 отражения совр. тематнкн. 

Значнт. вклад в драматургию внес 
Б. Кербабаев. Он обращается к геро· 
нческому прошлому туркм. народа

драма «Хуi!рлукга н Хемра», к жнз
нн веЛJJJ<ого туркм. поэта-J<ласснка

«Махтумкули», к событиям воi1НЬ1-
«Братья». «Курбан Дурды», «Любовь 
к Родине», пншет либретто лнрнко
геронческой оперы «Абадан», отЛJIЧа
юшееся г лубшюй содержания, богат
ством красок, JщeiJнoiJ насышеJJНО
стыо. С> пера, утверждающая rуманнзм, 
любовь к чел., к красоте н богатству 
его внутреннего мнра, явилась вкла

дом в туркм . культуру. 

К. Бурунов и Б. А).!анов создают 
пьесу «Кеймнр-!(ёр» по мотивам нар. 
эпоса, А. Ке1шлов - «Я не стар», 



А . Коушутоо ш. КЕ!КIIЛОА 

Г. Мухтаров н Б. Пурлнев - «Я 
nредседатель:о, «Любовь 11 клевета:. 
11 др. 
Темы Вел. Отеч. войны, патрrютi!· 

'Ческого подъема, дружбы народов 
слабо отражены в турк~1. дра~tатур
гнн военных лет. На сценах турю!. 
театров шлн в оси. пьесы рус. клас· 

снков 11 дра~1атургов братскнх рссп. 
(«Фронт:. А. Корнейчука, пьесы Н . В. 
Гоголя, А. Н . Островского). 
Л ИТЕРЛТУРА 46-55-х rr. ндет по 

nутн дальнейшего уnрочения метода 
сощtалнстнчесtюго реалнзма. Восста
сновленllе мнрной жнзнн, утвержденне 
оСОЦНЗЛIIСТНЧеСКНХ ОТНОШеНIIЙ, друж
ба народов н ннтернац.солндарность 
- оси. темы послевоенной лнте
ратуры. Предопределяюш11ы в ее 
paЗBIITIIII CTaЛJI реШеНИЯ :Комму· 
ннстнческоil парпш по ндеологнче· 
сюtм воnросам ( 1946-48), решення 
10-ro съезда :КП(б)Т (авг. 1950) и 
16-го Пленума ЦК КП(б)Т (дек. 
1951), направленные протнв беэыдей-
1/!ОСТII 11 aПOЛIITIIЧHOCTII В ЛIIT. 11 JICK·Be, 
мобнлнзовавшне туркм . п11сателей на 
борьбу nротнв фадьсифнкацнн дей· 
ствнтельиостн, сnособствовавш11е 11х 
творческо~1у росту. Пронзведен11я 
"Турк~l. л11тераторов нздаются на рус. 

яз., турю1. тп. выход11т на всесоюз· 

~rую 11 междунар. арену. В авг. 1954 
состоялся 3-il съезд пнсателей Турк
менистана, в работе к-рого участво· 
'Вал11 поэты А. Сурков, Е. Долма
товскнй, В. Луговской, представ11тели 
пнсательскнх органнзацнй братсrшх 
pecnyблJJI<. Съезд подвел IПOГII 11 на
-метllл nут11 дальнейшего разв11тня 
турк~1. лнтературы. 

Креnнут творческне I<Онтакты 
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Г. Мухтаров Я . Иасырл11 Н. Помwа 

прнходят молодые пнсател11 н поэты 

К Курбаннепесов, Б. Худаitназаров, 
А . Хаидов, Д. Бай~1урадов, М. Сеи· 
дав, Я . Пиркулнев и др. 

nоэзия. Осн. тема послевоенной 
туркм. поэзии - борьба за юrр, 
дружба сов. народов, их само
отверж. труд. Развнвается жанр 
пафосно-публнцнстического стиха: 
«Реет знамя справедливости:. Б . Кер
бабаева, «Мы хотнм мира:. А. Кеки
лова, «На вахте мнра:о Дж. Ильмура· 
дова . «Еслн хочешь мира:. и «Заря:. 
А. Атаджанова, «Путь моих сапог:. 
Н . Помыа, «друг:. Н. Аннаклыча, 
«Мой русский брат:. и сб. стнхов 
«Мнр победнт:о К. Сейтлнева, «Пнсь
ыо к женщннам Востока:. Т. Эсено
вой. 
В жанре лнрической поэмы рабо· 

тает А. Camrx- «Сnлоченность снль
нее всего:., «Слово от чистого серд
ца:., создавший поэтнческую исторню 
сов. временн. Ч. Аширов, Б . :Керба
баев, А. :Кекнлов, Р. Алнев, :К. Сейт
л н ев, Р. Сендов, Дж. Ильмурадов 
11 др. нзображают внутренннй мир 
чел. в nоворотные моменты нст. 11 
культурного развнтня . народа. Акти11· 
но разрабатывается нсторнко-револю
цнонная тема: в nоэме Ч. Ашнрова 
«Конец кровавого водораздела:. в 5 
частях нст. событня (участие 
туркм. дайхан в рев. 11 гражданской 
воitне в Туркменистане, братская nо
мощь рус. народа в освобожденин 
туркмен, счастливая жизнь в сов . вре

мя) nоказаны с позицнi1 совр. мировоз
зрения поэта. Внутренний драма
тнзм событий, глубокнй лнризм поэ
мы делают ее значительным событи· 
ем в туркм. послевоенной nоэзнн . 
Образ современника, его rеронч . 

труд - самая ответственная те~1:1 

nослевоенной nоэз1ш. Появнлнсь «ра
бочне:о поэмы-«Таинственный JI:OЛ~t:o 
Б. Кербабаева о рождении города 
нефтяников Небит-Дага, «Аннагуль:о 
Р. Алнева, «Наша нефть:. А. Ата
джанова, «Снльный парень:. :К. Сейт
лиева. Самоотверженному труду кол
хозников посвящены стихотворения 

«Весешtяя песня:., <>:Колхозная роза:., 
«Бе,1ый хлопок:. К. Сеiiтлиева; «Труд:. 
н поэма «Счастлнвые:о Р . Сеидова; 
nоэма «Айгуль:о Дж. Ильмурадова. О 
труде каспийских рыбаков поэ!>!а 
Ш. Барджакова сНа море:.. Верши· 
На туркм. рО~IЗНТИЧеСКОЙ ПОЭЗШI 
послевоенного десятнлетня _ поэ

ма Н. Помыа «Садовннк:о, в к-рой 
автор выражает велнкую любовь 

турк~t. народа к В . И. Леннну. 
Горячо откликнулнсь туркм. nоэ

ты на решенне Сов. nравнтельства о 
стр-ве Каракумекого канала. :К. Сейт
лнев написал стнхотворення «Разли
вайся, канал:., «Девушкн:о, «Канал 
счастья:.; Р. Сендов- «Будет сад:., 
«Охотннк, не убивай джейрана:., «Ка
ракумы:о, «Голос Джейхуна:о; Б. Ху
дайназаров - поэыу «Горячая степь:. 
11 др. 

Появляются пронзведення о зару
бежных странах - поэыы К. Сейт
лнева «Ке~1ал:о о тяжелой жизни 
иранского народа и :К. :Курбаннепесо
оа «Раймонда Дьен:о. С глубоким 
Лl!риэмом рисует А. :Кек11лов образ 
Л. Н. Толстого в nоэме «Ясная По
ляна:.. 

Проза. Траднщш туркм. прозы 

турк~1. nнсателей с рус. 11 Пllсателя
мн бp:!TCJOIX ресnублнк. 1-я (сент . 
1945) 11 2-я (1955) декады туркм . лнт. 
'' нск-в:1 в Мосl\ве свндетельствовалн о 
возросше~t художественном 11 ндей-
1!10~1 уровне лнт. Сов. Туркменистана. 
ТlJICЗTCЛII·~IOCKBIIЧИ О1<3З3ЛИ деЙСТВеН
rную помощь турк~1. лите11аторам, сnо

особствовалн дальнейшему развитию 
туркм. лнтсратуры. 

В послевоенные годы в TY!IKM. лнт. «Поработаешь - будет изобилне:о, 

сложнлнсь в осн. до воilны . Исnоль
зованне этнх трад1щнй помогло пи
сателям возроднть геронческне стра

ющы истории, раскрыть высокие ~!о

ральные качества сов. людей. 8оs
растает роль крупных жанров. Ма
лые жанры (рассказ, очерк, художе
ственная публицистика) раэвивались 
менее ннтенсивко. В этот пернад за
вершен первый в нсторин турк~t. лит. 
З·томный реалнстнч. роман «Реша
ющий шаr:о (Гос. пре~шя СССР, 
1948) Б . :Кербабаева. 1-я книга к-ро
rо опубликована в 1940. Это круп
ное эnическое nронзведенне о nри

ходе турк~t. народа к Окт. рев., его 
борьбе за Сов. власть, за счастье, 
за новую жизнь. Роман явился пло
дом ннтенснвных творческих исканий 
писателя, неустанной учебы у мас
теров рус. реалистнческого романа -
М. Горького, М. Шолохова и др. 
Жнзнь к-за в послевоенный 

lo 
! 
l r 
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Н. Сарыханов Р. Ссндоо 

nернад оnисана в ро~1ане А. Каушу
това «У nодножья Коnстдага:о, в 
к-ро~1 ПJIСатель рассказал о новоii 
жнз1111 турю!. се.1а. Повесть Б. Кер
бабаева «A1ico.пa1t нз страны белого 
зо.1ота:о (Гас. nреш1я СССР, 1951), 
ltаnпсанная В pO~IaJITIIЧeCKO~I CTIIЛC, 

отражает борьбу за мир, за урожай 
х.1оnка. Повести Б Сейтакова 
cCoвpe~teiiiiiiКJI», «Подарок сына:о, 
с!(о~tсо~tольцы:о - о рабоче~1 классе 
11 ~ю.1одежн ресnубm1кн. В nовестях 
сПос.1едн11й арч1111» н о:Дордеnел:о 
А. Каушутов, 11зображая пет. npo
ш.loe, nоl\азывает cтpe~l.leHIIC турl\~1. 

11 рус. народов к дружбе, к взан~ню
му cб,liiЖCIIIIIO. 

Б. Курбанов, Б. Пур.1нев в расска
зах п очерках реалнстнческн отобра

жают жизнь н труд нефтяш!КОD, 
железнодорожников 11 др. Новизна 
тс~1ы, стре~11пе.1ьное развитие сюже· 

та, разнообразие речевых характерн
СПIК nрнсущн бытовым рассказам 
К. Курбансахатова «Мужество nоэ
та:., о:Снег:о 11 др. Uельнымн характе
рамн, дннамнчнымн, остроконфлнкт
ны~ш снтуацнямн отлнчаются расска

зы Б. Сейтакова «В августе:., о:Брнга
днры:о, о:Находка:о 11 др. 

Бо.1ьшо1i вред турк~t. лит. нанесла 
о:теорня бесконфлнктностн:о, сказав
шаяся на nронзведсннях «Свет Моск
вы:. Б. Сейтакова, «Счастлнвые:о 
Р. Сендова 11 др., к-рыс лишены 
жизненных конфm1ктов. В nослед. 
nериод этот недостаток туркм. nнса

те.lн nреодо.лелн. 

Драматургия. В 1946-55 драма
тургия развивалась ~1ед.1еннее, чем 

nроза п nоэзня. Мало создано ори
гинальных турк~1. nьес, в к-рых бога
тая духовная жнзнь сов. народа нашла 

бы достойное художественное воnло

щение. Пьесы на нсторпко-революцнон
II)"Ю те~1у страдали хронпкалнз~tо~l. 

tшлюстратнвностью. РаскрЫтие ха
рактера во всем его многообразин ос
тавалось актуаль11ой задачей турк~l. 
дра~1атургов, к-рые решнтель

нее обращаются к г,1авным те~tам · со· 

вре~1енностн, острее бнчуют . nороки, 
выс~1е11вают nережнтки nрошлого в 

COЗHaНJIIJ людей. 

оlуЧШЮI npOIIЗBeдelllle~t турК~I. 
сов. др:вtатург1111 этого 11\:piiO
дa ЯВ11.1ась дра~1а Г. Мухта
рава о:Семья ,\лдана:о, нm1 
"Честь сеыы1», затрапшающая 
насущные воnросы кoм~I)'HIICTII

чe~кoii ~юрадн 11 нраuстпснlю
спl (Гос. nре~шя СССР в oG.la
CПI .liiТ., JICK-Ha 11 apXIIT., 1951). 
Созд:шая жнз11снную дра~IУ, 
выходшцую за nределы од11ой 
Ce~IЪII, Г. jv\yxтapou OCII. BHII· 
~1а1111е удет1,1 nроблеме вocnll
тaнllя нскре1111ОСТII, моралыюii 
ЧIIСТОТЫ, JIIПернащюнаЛJIЗМа, 

cтoiiliOCПI характера. П ьссы, nо-
явнВШIIеся в nервое nослевоен

ное десяп1леп1е, свндетельст

вова.lн о больш11х воз~юж1юстях 
турю1. дра~1атургов: «Сын nастуха:. 
Г. Мухтарава 11 К. Сеiiтлнева - о 
высоJШ~I духовно~i облике сов. чело
века, борющегося с nерсжнтка~ш nро
шлого, «Ссребряныii nортснгар:о - о 
культурно~! росте се.1а 11 о тех, кто 

~IСШает ЭТО~!)' росту; «Джахан:о 

К. Сеiiтл11ева - о ЖIIЗIIII турю!. нн
те.lЛIIГеншш, о братс1шй дружбе с 
рус. народо~1. сl·lсnытЗJше:о - о 
ЖIIЗIIII учеiiЫХ, «На берегу Мургаба:о, 
«Пре.!l.ссдатс.lь:о Б. Аннанурова 11 
др.- о новых людях тypli~l. города 

11 сс.1а. 

ЛИТЕРАТУРА 56-65-х rr. Плодо
творlю~tу развитию турю1. лит. сnо

собствовало расширевне связей с 
лит. братских народов, разв11т11е nе
реводческого дела. На турк~l. яз. nе
ревсденm избранные nроизведения 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, 
Л. Н. Толстого, 16 то~юв М. Горь
кого ( 1968), ро~1аны М. Шолохова 
( «TIIXIIЙ Дон:о 11 «Поднятая UCЛIJНa:o, 
рассказ «Судьба человека:.), «Педаго
ПIЧеская nоэ~1а:о А. Макаренко, ро
ман «Сестры» А. Мухтара, nовести 
«Джа~шля:о, «Первый учнте.1ь:о 
Ч. Аiп~1атова, о:Птнчка·11евелнчка:о 
А. Каххара 11 др. На рус. яз. nерсве
дены ро~1аны «Небнт-Даг:о. «Чудом 
рожденный» Б. Кербабаева, «Судь
ба» Х. Дерьяева, «Братья» Б. Сеii
такова, «Суровые дн11:о К. Кулиева, 
лучшие образцы туркм. nоэз1111, 
1\·рые вошт1 в сокровнщющу сов. 

~1ногонац. литературы. Расшнрялнсь 
междунар. связи туркм. литературы. 

Фактора~ш органнзащюнного 11 твор
ческого разв11ТIIЯ турк~1. тп. были 
4-й (~1арт 1959) 11 5-й (маi1 1966) 
съезды nисателей Туркменистана, на
~tетнвшие новые рубежи художест
венного nоиска туркм. nрозанков, nо

этов, дра~1атургов. 

Поэзия. В турк~1. nоэз1111 расширя
ется тематнч диаnазон, эмощюналь

но-нзобразнтельные средства стано
вятся разно0бразнее. Вышли сб. 
К Се1iтлнева «Uветы Индllll» и «Кры
латое вре~1я. Лирические стнхн:о -
о дружбе народов, о внутреннем ми
ре сов. чел., его духовно~! возмужа-

111111; Р. Алн\:ва «Вст:Jют нарплw мll
pa:o - о борьGе за ~111р; А. !(овусова 
«В nустыне Турщш:о - о людях 
труда. 

В жанре ЭШIЧCCI\Oii nоэ~1ы работа
ют Ч. Аширов, npoao.lЖIIВШIIЙ рабо
ту над noэ~юii «1\0IIeJ( кровавого во
доразд~.lr:о: 2-я КIIIIГa - сСын Г.ly
XOHe~IOII», 3-я KIIIIГ:l - «ДЖIIГJIТЫ 
Гскяiiлы:о, н К. Курбаш1епесов- <:ДcJl 
Taii~1aз:o. К нстор11ко·рсволюц11ошюй 
тс~1ат11кс обращаются А. Лтаджанов. 
«Креnость Кушка», Т. Эсенова -
«Легенда о Лешше 11 дочери чабана:. 
н др. Поэ~1ы Б. Худайназарова nро
С.'Iав.lяют moдci1 труда, nоэт ошутил. 
геро11ку nрошлого 11 трудовых забот 

совре~1сшшка - « Горнчая стеnь:о,. 
«Человек на верш11не эnохн:о н др. 
А. Ке1шлов заканчивает работу над. 
ро~tа1юм в CTIJxax «Любовь». К. Сейт-· 
.111ев ВЫСТуnает С CЗT11p11'1eCKIIMII CTII
XOTBOpeHJIЯ~II! «Лодырь 11 о:Токмак»,. 
«Бездельник Род11не не нужен:.. 

Уснл1шся nроцесс лнрнзаu1111 noэ
ЗIIII. Правда высо1шх гражданск11х· 
чувств воп.~оща.1ась в формах лнрн
ческого ~юнодога, задУшевноil нсnо

ве.о~.н. Это сnособствова.1о расJ,РЫТJJю
новых гр:1ней творчества Р.. . Омаро
воii, Я. Пнркуднева, I-1. Баi1рамова. 
А. Куртrельдыева, С. Ураева 11 др. 
В nоэзию nр11ход11Т талаtп.~11вая мо
лодежь: А. Агабаев, К. Эзнзов, А. Та
ганов, Х. Кулиев, И. Нурыев 11 др. 

Проза. Развитие турю1. прозы ш.10· 
no nути углуб,lенного художествен· 
нога освоения нет. nрошлого 11 отра

жения современностн. Проза обогати
лась новы~ш жанра~ш: ро~1анамн на· 

нстор11ко-революцнонную те~1у Б. Сей
такова «Братья:о, Х. Дерьяева «Судь
ба», Б. Солта111шязова о:Сумбар те
чет», ~IHOГOnЛaHOBЫ~III ЭniiЧCCКII~IIII· 

nронзвсде1шямн, в к-рых отражены со

бытия nредокт., Окт. nериодов н вре
мен гражданско1'i войны в Typi\MCHIIcтa
нe, затронуты мысли н чувства coвpe

~leiiiiiii<OB. Народ 11 рев., отношение к 
неi1 даl'iханнна, эво.1ЮU11Я его клас-
сового сознания - важные npol'i.le· 
~IЫ, к·рые nодню1алн туркм. ромашJ· 

сты, ш1савш11е на нсторнко-рево,,ю

uнонную тему. 

Большие эnические nолотна турю1. 
nнсателей nосвящены ист. теме: nо

вести Т. Тага1юва «Жемчужный· 
клад», К. Кулиева о:По ту сторону
Коnет-Дага:о о револющюнном дBIJ
жeiiHH в Иране, об эксплуатац11н нар. 
масс; о:Суровые д1ш:о - о жнзш1 вс
ЛIJкого туркм. nоэта Махтумкулн. В 
основу nовестн К. Курбансахатова · 
«Сорок монет» nоложены бытующие· 
в народе легенды о Кемнне. Роман
хроника Б. Кербабаева «Чудом рож
денный:. - своеобразная художест-
венная биография выдающегося ре·· 
волюшюнера, верного сына турю! .. 
народа Кайгысыза Атабаева. замет
ное явлеш1е сов. ист. тпературы. 



1(_ I()'ЛJIOB А. Ата.джавов 

Турюt. nроза глубоко разрабаты
вает те~tу соврс~1ешюстн - станов

ленне, уnроченне новых опюшеннi1 
между людь~111, формираванне ха
рактера соо. че.1овска, геронку его 

трудовых будней. Прнмечательны 
ро~1аны Б. Кербабаева «Небнт-Даг:о
nсрвое круnНОС npOIIЗBCдeHHe О ЖIIЗ· 

нн турюt. рабочего liлacca, Б. Пур· 
.1нева «Ветры над Че,lекено~l» - о 
·.-рудовых буднях нефтяннков. J'v\ораль
но-эпlческне nробле~1ы совр. пшзн11 
nодню1ает Н. Джу~1аев в nовестн 
о:Тнхая невестка», отт1чающейся яр· 
KH~I nCIIXOЛOГIIЧeCKIOI p11CYHKO~I. 

Знач11телыю выросла очерковая 
ЛIIT. ( очерl<·nортрет, очерк-зарисовка, 
nроб.1е~1ныii очерк), на к-рую за~lет
ное BЛIIЯHIIe оказалн круnные рус_ 

очерк11сты. О nрсображенно~1 Сов. 
в.1астью Туркме1шстане, о ЖIIЗIIII го
рода 11 села рассказывают А. Ата
джаноо «Мо11 coвpe~leHIIIIIШ», К. Бер
дыев «Снла человсl<а:о, «Человек соз· 
дает счастье», Ш. Борджаков «Край 
сокровнщ», Х. Карабаев «Куда сnу
спlлнсь Плеяды», А. Ковусов «Зо
лотые хол~1ы:о 11 др. 
В жанре очерка начат1 свою лнт. 

деятельность Б. Овезов 11 Р. Эсенов. 
В турюt. nрозу nрочно вошлн nуте
вые очеркн Б. Кербабаева, А. Кекн· 
лова, Б. Сеiпакова, А. Кооусова 11 
др. об Инд1111, Монго.шн, Шот,1анд1111, 
Афганистане, Турщш др. 
В nровзведениях туркм. nнсателс1"1 

кон. 40-х гr. о Вел. Отеч. воiше 11ст 
nолноты нзображення тягот 11 ужаса 
военных лет, oe.111KIIX нсnыта1111й, лег
ШIIХ на nлечн СО.1дата, В IIIIX ощуща
ется нек-рая скованность, «Задан

насть:. в расl\рьпнн характеров. Вы
годно отл11чаются рассказы С. Атае· 
ва, в основе к-рых лежат восnо~шна

ШIЯ о воiiне- сМаягозе.%», сЕвре1i:о 
н др. Появнлнсь сатнрнческнс рас
сказы Н. По~1~1а «Нарлы Нсnесовнч:о, 
«К.1ыч Каджар оглы:о, «Тайлак Хыз
зын:о 11 др., его сб. сПрнчнну узнал 
noтo~t». 

Развнт11Ю nрозы этого nе-
риода · сnособствоваm1 талант лнвыс 
молодые nнсате.111 А. Курбанов, 
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Б. Худоn11азаров К. Курбrшсnхотов т. KypGOIIOB 

Т. Курбанов, С. Атаев, Г. Сенп1сдов, 
Р. А•1Ланазаров, Т. Джу~tагсльдысв, 
заявнвшне о себе npoJJЗneдeiiHЯ~III на 
совр. тсмапшу н о nрошлом народа, 

О тparti'JCCKIIX ДIIЯХ BOi'JHЫ. 

В 50-с гг. в турк~t. .111т. nриходят 
крнп1ю1 А. Ксрю1ов, К. Бсрдысв, 
М. Аннакурдов, Б. Всль!о!урадов, 
Р. Ал11ев, А . Мамедкут1св н др., ра
ботавшие над nроб.1с~1а~1·н, туркм. ЛJI· 
тер а туры. 

Детская литература. В 70-е гr. 
nоявляются nронзвсден11я детского 

n11сатс.1я К. Тангрыкvлнева: «Новые 
nрнключення Яртыгулака:о, «Снла 
~юлодосп1:о, «Два тоnо,,я:о; Н. Бай· 
ра~юв издает noэ~ty «Яд, оставшнй
ся в водоразделе:.. Рождаются но
вые жа11ры ЛJIT. для детеi1- nрн
к.1юченческая nовесть - «Кладонсt<а· 
TCЛJI», «Ta~l. где засыnает солнце:. 
А. Хандова, 11 науч. фантасп1ка -
«На седыюй дороге:., «Сnустя тыся
чн лст:о 10. Хандова. Пнсател11 оnн
сывают в свонх nронзведен11ях ж11знь 

дете1i (0. Оразбердыева сПутешест
вне в детство:., Н. Гельдыев «Уnря
мая девчонка:., А. Ораз~1урадов o:Ma
.1ellbKIIil noco,1». Х. Меляев «Утрен
няя звезда :о). Нар. n11сатель Турк· 
~leiiiiCTaнa К. KypбaHIIeneCOB nOCBЯTII.~ 
детю1 nро11звсдення еЛеиннекая 
nравда:.. о:Растнте, I<Осы, раст11те:о. 
Молодой nнсатель Г. Чо.1уков создал 
трогательное nронзведе11не для ~tа

лышсli о:Сын Дурдулы Пелвана:о. 
Детской nоэзш1 70-х гг. характер· 

ны nеiiзаж1юсть, кш1кретность, nро
стота 11 чуткость. Удачны nоэт11чсскне 
nро11зведен11я «Песня ~1ладшего бра
та:. К. Тангрыкулнева, сЧаша джей
рана:. н еВасемь воnросов:. Я. П11р
К)'ЛIIСВа, о:Мсред 11 со.1нце:о Н. Бай
рамова .. о:Дженнет:о К. Чалнева 11 др. 
Драматургия. В это~! жанре рабо

тает в осн. Г. Мухтаров (сОnасныi1 
корень:., сТр11дцатые годы:.). Очень 
nоnуляр11ы ннсценнровк11 ш11роко нз· 

вестных ро~tшюв «Решаюшнй шаг:., 
«Чу дом рожденный:. Б. Кербабаева, 
сСудьба:о Х. Дерьяева, сСуровые 
д\111» К. Кулнева, nоэ~1а сКреnость 
Кушка:. А. Атаджанова. Дра~tап1че-

скнс nроJJЗведення nншут О. Лкма
мсдов, Б. Суханов, . А. Мам11.111ев. 
Дж. Акысв н др. 
Л ИТЕРЛТУРА 66-80-х rr. харак

тер11зустся творческой зрелостью, 
новымн те~1ам11, 11дея~111 11 оGразно-
11зоGразнтслы1ымн средствам11. Beдy
ШIIIOI остаются 11де11 ~шра, Роднны. 
моралы1о-эп1чесю1е 11 геро11ко-рево

лющю1шые тс~tы. Разв11тне TYiiKЫ. 
ЛНТ. npeдOiljJeдe,1ЯЛII peШCIIIIЯ 20-
26-го съездов КПСС, поста11овлсн11я 
UK КПСС сО .111тературно·ху доже
стве11ной крнт11ке; ( 1972) 11 др. Зна
чнтельно расшнрнл11сь ~1сждунар. свя

зн турюt. лнтераторов, улучш11лось

nсреnод ческое дело. 

Поэз11я. Да.1ьнейшее paзвiiTIIC nо
луч11.1а nатр1ютнчсская ф11.10софскмr 
m1рнка. Стнхотворен11я А. Кекнлова 
сПесня славы:., К.. Сеitтлнева сЧело
век н время», Б. Худайназарова сО 
Роднне~. А Хандова сРоднна:о. 
К. Эз11зо_ва .. сердце мое:., А. Лгаба
ева сРодная зем.1я:о, К. Курбаннеnе
сова сЛюдям. род11ВШШIСЯ у воды ... • 
(в рус. nереводе вышло nод назва

llllем «Когда б тр11 ЖIIЗHII nолуч11л в: 
награду») nерсдают чувства радости 
11 счастья от красоты родного края. 

ро~tа1пнчес1<Ое отношенне к МIIРУ

Поэзня К. Курбаннеnесова выявнла 
ненсчерnаеыыi1 заnас 11скре11110Стн. 
11СКЛЮЧJIТе,1ЬНУЮ ЧУТКОСТЬ К ВН)'Трен

ННМ npoucccaм общественноi1 жнзни 
(сб. сСорок:о, «ЖeнШIIHa-бaxwll». 
«Весенняя nоэма», «Ж11знь:о). На рус. 
яз. в центр. 11зд-вах выходят сб . сп1· 
хотвореннil К. Сейтлиева сЧе.1овек 11· 
~шр», К. Курбаннсnесова сРадн доб -
роты», А. Агабаева «Жажда». М. Се
ндова сС.1ед на песке:., К. ЭзJJЗова 
еДва дерева», Б. Худайназароnа: 
сТроnннка к колодuу:о, Н. Баiiрамо
ва сМе.1одня Караку~юв:о. А. Омара-· 
воi1 еРадуга в доме:., А. Атаджано
ва сОсеllнне этюды» н др. 

Богата туркм. nоэт11ческая Л:!IIIIIШ
aнa. В неi1 голоса nоэтов всех nоко
леннй: Б. Кербабаева сЛеннн:о. 
Т. Эсеновой, А. Атаджанова (uнк.т 
сп1хотвореннй сЛе11111111ана:о), К. Кур
баннеnесова «Человек н сов~сть:о. 
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Н. Баnрвмав Т. Джумаrельдысв К. Танrрыкул11ев 

"Лсшшская правда:. (сб. на рус. 
яз. «Чарыяр - даiiханскнii сын»), 
К. Сеiплнева, А. Хандова, К. Эзнзо
ва «.,lеннн:о, А. Агабаева «Сказадн: 
.lенвн прнведет:. н др. 

1\нтернац. пафос прнсущ твор-
честву всех турк~t. поэтов. Выезды 
поэтов за пределы страны вызвалн 

:к жнзнн .:зарубежные:. произведения 
А. Ковусова (сб. «Взгляне~t на этот 
:.шр»), к·рый стремится взбежать 
описательности, поверхностного изо

бражения увиденного в Инд1111 и Ира
не; А. Агабаева, посетившего Поль
.шу,- «Раненые ующы», «Памяти 
евреев:., «На горе Гедлерт», поэма 
«Годоса Освенцнмю•; К. Сеiплиева
сЦветы Инднн» 11 др. В ннх звучит 
•ревога за судьбу че.1овечества, судь
-бу мира на Зе~1.1е. 

Поэзия продолжает разрабатывать 
•ему воiiны, нар. памяти, к-рая свое
Qбразно преломляется в творчестве 
К Эзнзова («Сердце солдата», «Бал
.-lада:о, «Сны:о, .сВозле Киева друг его 
первый у па.~:. 11 др.). Иной ракурс 
те~tа воi1ны получила в лирике 
Б. Джутднева («Мы дети войны:.) и 
Б. Худайназарова («Паыять:о), 
к-рые воспоминаниями о тыде, о под

ростках военног0 времени вызывают 

поэтнческне размышления о судьбе 
целого поко.~сння. Туркы. поэ-
ЗШI тяготеет к лиро-эпическим 

формам. Актуально звучат лириче
-ские поэ~1ы Б. Худайназарова «Чело
век на вершвне эпохи:., К. Курбан
непесова «Забота:., стихотворения 
К. Сеiплнева. М. Сеидова, А. Хаидо
ва, А. Атаджанова и др., в к-рых ли· 
рич. герой размышляет о судьбах 
своего поколения, о цели н сыысле 

жизни, о назначении поэзии, стремит

ся опредетtть суть бытия, разо
-браться в СJiожиой диалектике соци
альио·иравственных, нет. 11 философ
ских явлений. Совр. туркм. поэзия 
:активно участвует в важноы общест
веином диалоге: человек и природа. 

11звечная тема звучит не только тра
днцнонио-ннтимио и иатурфилософ
скн; в ней слышна глубокая общест
ееиная озабоченность вопросами. охра· 

иы природы (Р. Сеидов, Д. Халдур
ды, А. Хандов, Я. Пнрl(улнев). Поэ
тизация ее красоты сочетается с прн

зывоы сбере•Iь ее ддя себя 11 потом
ков. 

В цикле стихотворений о Кара
кумеком канале звучит пафос ге

рошш, гимн труду, рабочей гордо

сти и преображенной зе~!Ле (А. Хан
дов, К. Эзизов, Х. Кулиев, К. Илья
сов и др.). В эпических формах тема 
труда не получила отражения за ис

ключением двух поэ~1 - «Ковровщи· 
ца А1"1болек» М. Сендова !1 «Поэма о 
хлопке» А. Хаидоза. 

. Развивается любовная лирика. В ли
рическом стихотвореюш К. Курбанне
песова «Драма молодости» восnо
минания об ушедшей юности, о пре
красном чувстве к девушке, сливаю· 

ще~!СЯ с любовью к родному селу, 
приобретают гражданственное и пат
риотическое звучание. Философский 
подход к проблеме любви отличает 
поэзию К. Эзнзова; нежное треnет
ное отношение к любви характерно 
не похожим по спiлю н поэтическому 

темпераменту М. Сеидову, А. Ата
джанову, А. Хаидову, Х. Кулиеву, 
С. Овезбердыеву, И. Нурыеву, А. Ома
ровой, К. Ильясову. 

Проза. С сер. 60-х гг. в туркм. лит. 
пришли новые творческие с1mы -
Б. Худайназаров, Н. Джумаев, 
Н. Ходжагельдыев, Т. Джумагельды
ев·, Я. Мамедиев и др. Активно ра
ботают писатели старшего ПОJ(олеюtя 
- Б. Кербабаев, Х. Дерьяев, Б. Сей
таков, К. Кулиев. 
Совр. туркм. проза, как и вся мно

гонац. сов. лит., полнее, шире и мно· 

гограннее отображает жизнь. помо
гает художественно осмыслить ре

альную действительность с учетом 
сочетания общественного 11 личного, 
социального и психологического. 

В 70·е гг. развивается жанр ро
мана. Туркм. проза обогащается ро
маном Б. Кербабаева «Капля воды
крупица золота» о Каракумеком ка
на.~е. о его строителях - деятель

ных, активных сов. людях. Буд
ням строитслей Каракум·реки посвя-

А. Аrабаев Ш. Барджаков 

тнл свой роман «Песня бегущей во
ды» Б. Худаiiназаров. Тему трудо
вых подвигов тружешшов тыла 

в годы Вел. Отеч. войны он раскры· 
вает в романе «Люди песков:. (npe· 
мня ю1. Махrумкулн, 1971). В ро
мане «Земля по~Iннт все» (nремня им. 
Махтумкулн, 1979) Т. Джуыагель
дыев поэтично рассказывает о любв11 

колхозника к земле. Проблема лично
го 11 общественного в социалистиче
ском обществе отражена в романе 
«ToiiЛii Мерген» К. Курбансахатова. 

Не!iсчерпаема в совр. турк~1. 
прозе историко·револющюнная те~tа: 

проб.1ема положительного героя ре· 
шается созданнем образов ком~Iунн
стов и их единомышленников. Широ· 
кую известность прнобрели романы 
К. Кулиева «Черный караван:., «По
сол э~шра», разоблачающие проискн 
иностранного империализма в первые 

годы гражданской войны в Закасnии, 
расi<рывающие истою! советеко-аф
ганской дружбы, и Н. Джумаева 
о:Джеiiхун» - о народе 11 рев.; 
А. Атаджанова «Кремни» - о nер
вых годах Сов. власти в Туркмени
стане и трудностях, стоявших на пу· 

ти строительства новой жизни; А. Ха
идова «Вчерашние люди», обли
ч-ающий лживую суть ыусульм. 
духовенства; Х. Дерьяева «Вьюга:., 
воссоздающий пути расцвета туркм. 
села, социальные н культурные пре

образования в нем. 

Колхозному строительству, патр1ю· 
тизму тружеников села посвящены 

романы I-1. Помма «Стремнина:. 11 
Я. Мамедиева «Родная земля:.. В ро· 
мане Н. Ходжагельдыева «Изранен
ные код.Jсья:. показаны связь вре

мен, георич. труд сов. людей. 

Историзм мышления характеризует 
совр. авторов, шtшущих о событиях 
далекого прошлого, о зарождеюш 

русс•ш-туркм. торг. и экономичесю1х 

связей, о жизшi туркм. народа п•с
ле вхождения Туркменистана в состав 
России. Интересен в этом отношении 
ист. роман Р. Эсенова и А. Шалашо
ва о:Слезы Турана:. о предках туркм. 
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BCHIIЫC llpO· 
взведения с 

nрвсу щ 11 м 11 
нм глубиной 
ПСIIХ0,10Г11Че· 

с1шго аналв

за, у~1енне~1 

в обыденном 
уондеть об
щечеловсчес-

1\lle nсрепш

вання 11 боль. 

1'1. Дурдыев С. Орасв 

народа - огузах, нх бuрьбе за сво· 
боду н справедшшость, о губвтель· 
1\ЫХ реЛIIГJ\ОЗНЫХ распряХ. 

Повесть- расnростран. жанр совр. 
-rуркм. лит., отражающий енитез 

·общечеловеческого 11 нац. пр11 нзо· 
браженвн совре~tенностн н вст. npe· 
•ш.~ого: Б. Кербабаев «Песчаная дам
ба:о; Т. Джумагельдыев «Cnop:o, «Ка· 
JJым:о; Н . Джумаев «Холостой выст· 
рел:о; К. Курбансахатов «Еслн лю· 

-бнщь:о; Н . Ходжагельдыев «)!(ажда 
местн:о. «Переворот»; А. Мурадов 
о:Ночн, ночm>; Х . Дерьяев .:Священ· 
<НЫi! очаг»; Е. Худайназаров «Хашар:о; 
Т. Курбанов «)Келанная:о, «Слепоi1 
дождь:. 11 др. 
К теме Вел. Отеч. вoilнlj! - одноi1 

из ведущнх в туркм. лнт.- обраща· 

ются пнсателн разных поколений, но 
·nрежде всего те, кому довелось быть 

f!еnосредственньнш участннкамн ~ра

.женнй,- Н . Джумаев, Р. Алиев, 
С. Атаев, А. Дурдыев, А. Назаров. В 
•Qчерках, рассt<азах н nовестях о вой· 
•Не нет штамnа, схематизма, ощущав

·шнхся в предыдущне перноды. Онн 
оQт.~нчаются документалнзмом, глубо
>ЮIМ анаднэом собьпнi1 воi!Ны 

О Вел . Отеч. войне, о дружбе сов . 
4101\нов-фронтовнков роман Р. Алнева 
«Сын города-героя». повест11 Н . Джу· 
111аева «Огонь войны», «Сын больше· 
•в1ша:о, А. Назарова «Оnасные шагв», 
<Кровь 11 пот:о н др. Подвигам Героя 
•Сов. Союза nосвящен роман 
IH. Джу~1аева «Аliдогды Тахнров:о . 

Зарож.:1ается новыi1 жанр - мему· 
арная лнт. о во1iне 11 nроизведения 
.детективного nлана: Р. Эсенов '«В 
.лнхелетье:о; мемуары Героя Сов. Со
·юза П. Реджеnова; Г. Мурадова 
·«Восnомиtlання огненных лет:о; 
1Н. Аширова «Сердце н оружие:. н др. 

О трудовом подвнге н самоотвер· 
женнам характере сов. человека пн· 

•шут Т. Джумагельдыев «Сноха», 
Х. Меляев «Вчеращнне невесты», 
.А. Таганов «По••сму собаки скулят по 
·ночам?», А. Паiпык .«Наследннк:о. 

Новеллы 11 рассказы Б. Се1iтакова. 
Араба 11 Ташлн Курбановых, 
lfi. Джу~tаева, Н. Ходжагельдыева, 
•О. Оразбердыевой, Р. Алланаэарова , 

В 70-80-с 
А. Мурадов гг. теме тр}'· 

да ПОСВЯ· 

ще11Ы роман Н. Ходжагельдыева 
.:Простн, любн~lая», К. Кулиева о:Поз
днее раскаянне:о, рнсующне образы 
aKTIIBHЫX ~ОЛОЖ!IТеЛЬНЫХ ГерОеВ. 

Созданы nронзведення о любв11 11 
семье: «)Келтый цветОI<:t, cTopгail:o 
Т. Курбанова, о:Гю.~ьнар:о А. Курба· 
нова 11 др. 
На совр. этаnе развнвается турк~1. 

лнт. кр11т11ка. Вырост! nрофесснональ
ные лнт. крнтнкн У. Абдуллаев, 
Дж. Аллаков, А. Мурадов, Д. Нура· 
лнев, Н. Ходжагельдыев, С. Мура
дав, А. Гараев, Х. Тангрыбердыев, 
11сследующне различные nроблемы 
турк~1. mпературы. 

Детская 11итература. Лауреат 
респ. гос. прешш нм. Махту~1кулн пн
сатель К. ТангрЫJ{улнев, к-р0~1у прн· 
сужден междунар. днплом Г. Х. Ан· 
дсрсена, наnнсал д,lя детей 11 юно· 
щества nронзведення о:Зо.~отая ча
ща:., о:Прitкточення Яртыгу.~ака, 
Шнрдака, П11Шiахмута:о. Детский nн· 
сатель (nремня нм. Махтумку
Л11, 1981) Н. Байрамов - автор 
увлекательной повестн о:Цветок пу· 
CTЫIIII». Молодой пнсате.~ь Х. Диван· 
кулнев создал научно-фантастические 
повестн о:Путешествне в страну кры
латых:о 11 о:Мнр в ту~1ане:о. К. Чолнев 
опубликовал рассказы сМальчнк из 
!(аракумов:о, .:Джерен 11 Бахар:о, сrДе
тн Месяца:о. С nоэтнческнмн nронзве· 
деннямн для детей выстуnвлн поэты 
Я . Пвркулвев, М. Сендов и др. 
Драыатургня. В 70-е гг. турк~l. дра

матургвя актнвнее обращается к .те
~lам современноств. Свою первооче· 
редвую задачу драматурги видят в 

нзображеннн нового во взанмоотно· 
щенвях сов. людей в труде и быту. 
Развввается жанр геровческой дра~1ы 
н сатнрвческоi1 комед1ш. Плодотворно 
работает одни нз ведущ11Х драматур· 

гов pecn. Г. Мухтаров : «Кто преступ-
111\К?:о, «Чертово nле~1я:о, «Красавнца:о, 
о:Брi!Гаднр:о, «Любовь 11 ненаввсть:о . 
Пьесы Г. Мухтарава на зарубежную 
тематнку рассказывают о борьбе 
вьетнамского народа за освобожде
нне : сБен-шнк в огне:о, о:Вьетна~!Ка». 
Пьеса К. Курбансахатова о:Вкус co
JIII>> разоблачает разрушающий души 
людей карьервзм. 
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Усnехн тур!{М . Д(13МаТу(JГ\111 CBЯЗallbl 
С ВОПЛОЩеНIIСМ IIСТОрiiКО·ревОЛЮЦНОН· 

ноi1 те~1ы. Появ11лнсь пt.есы, в к-рых 
объект художестоен11ого юображення 
- исторвя, борьба нар . масс за соо· 
баду 11 счастье, рожденне 11 фор~шро
ванне нового общества: «Трн чнна· 
ры:о А. Ма~шл11ева 11 Б . Суханова, 
«)l(нвая Д3НЬ:t - I!НCUCHHJ>OBI\3 ОД· 
ною1енноil nовестн Б . Сеilтакова, 
о:Ходжанспес:о Х. Дерьяева, .:Спор» 
Т. Джу~tагельдыева н др . 

Становятся традiщнонныщt ннсuенн· 
ровю1 по nронзведе1шям прозы: ро~iа
ну Б . Кербабаева «Каiiгысыз Атаба· 
ео:о 11 К. Кулнева о:Непокорныit а.1ЖJ!· 
peu:o, nоэм 1(. Курбан11епесова «Дед 
Taii~taз:o н А. Атаджанова «!(ушкiiН· 
ская креnость:о. 

Драматурги обращаются к событн
ям Вел. Отеч. войны : о:Любовь и кле
вета:. Г. Мухтарова, «Я не старнк:о, 
«Сноха:о Т. Джрtагельдыева 11 
Ч. Моммадова, о:Ему не страшна 
с~1ерть:о Т. Таганова, о:Смерть nоэта:. 
М. l(урбанклычева 11 др. Нек-рые 
nьесы страдают н.~люстрат11вностью, 

схбtатизмом в нзображенш1 собы· 
тиil, в них не всегда ощущается фи· 
лософское ос~tыс.1енне жизненных 
процессqв . 

Развнтне комед!liiного жанра свя
зано с приходом в дра~•атургню ~IO· 

лодых авторов - Б. Абдуллаева, 
О. Акмамедова, Т. Джумагельдыева, 
М. Курбанклычева, А. Мамнлнева, 
Б. Суханова. Затрагнвая актуа,1ьные 
воnросы совр. жнзнн, они вскрыва

ют сущность соц11ального зла, высые

нвают nережнтки прощ,,ого, выяв· 

ляют nрироду новоявленного ~tещан· 

ства, приобретшего новые формы: 
о:А ну, заnевай» А. Агабаева, о:Одно
ухнй родственннк:о О. Ак~1амедова, 
«Мон четыре колеса:о Т. Джумагель
дыева, сСчастье N'~ 0012» А. Маю!· 
лнева н Б . Суханова н др. 

Нек·рые nьесы молодых дра~1атур· 
гов недостаточно глубоко отобража
ют жнзнь современников, бес· 
конфлнктны нлн наду~tанно кок· 
флнктны: «Одержвмые:о Б. Худайна· 
зарова, сЗорн Шатлыка:о М. 1\ур
банклычева. 

Совр. туркм. лнт. - составная 
часть многонац. сов. лнт., утвержда· 

ющеil ндеалы ко~t~tуннзма, сов. nат
рнотнэма нинтернацнонал11з~tа, духов

ного велнчня 11 красоты сов. челове· 

ка. Рожденная Окт. рев., она вn11· 
сывает самобытную н яркую странн· 
цу в ~шровую Jllпepaтypy . 

Лмт.: Пис:~тм11 Совстекого Туркмев11СТ3-
на.-Аwх.. 1955; Туркмен сов~т э.:tебl!и:
тынын. тзрыхы боюнча очерк, 1 белу,.r .
Ашr. , 1958; Туркмеtr совет эдеб11итынын. 
т.зрыхы баюнчз очерк, 2 бе."''ум .-Ашr .• 
1962: Q~ерк IICTOP'III T\'fH\MCHCt\011 СОВ('Т
СКОА лнторатуры.-М. . 1980. 

Дж. А.'1113КОВ, 1( . Джумзев, 
А. Улуrбердwев, В. Н. Ф11.'1юшина 

• 1 
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ПИСАТЕЛИ И ПОЭТЫ 
в 1932 в 

Москве nрн 
nостnред с т
ве ТССР соз
дано Бюро 
содсйст в 11 я 
развнтню 

,\. 11. ЛСiорокшi Г. Н. Uссс.жоо 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ТУРКМЕ
НИСТ Л Н Л. Рус. сов .• 1нт. родндась в 
Typю!CIIIICTaнe в сер. 20-нач. 30-х гг. 
Зна1111е ~•есп1ых ус.1овиii, нац. традн
цнii, обычаев, тесное общсине с 
туркм. ПHCЗTC.lЯ~III ПOCЛYЖHJlll ОСНО

ВОЙ д.lЯ СОЗДЗIШЯ рус. ПНСЗТедЯ~!II 

nронзвсденнй на актуа.1ьные д.~я pecn. 
те~1ы. Стнхотворсння П. Комарова 11 
Г. Всседкова nосвящены стронтедь
ству НОВОЙ ЖIIЗIIII, K<l::JCCOBOЙ борьбе 
в ау.1с, ннтсрнацнонаш•з~•у, туркм. 

жснщнне, событням гражданской 
войны. 

Страстный nроnаганднст ко~о•унн
сп•чсrкнх идей. ннтернаuнонаm•ст 
Г. Весе.1ков nереводJ!л nронзведения 
туркм. nоэтов, nубднковад ст. по 

вопросю1 туркм. .1нт., содействовал 
се становленню. В 1945 его ст. нзда
ны отд. кннгоii «Очеркн турю1енской 
.11пературы:о. 

В 30-е гг. здободневные стнхотво
рення о то~•. что nрннес соцнадизм в 

турю1. зуды, о быте н нравах дай
хан, о становленнн рабочего кдасса в 
pecn. nубm1куют П. Комаров, Г. Ве
се.~ков, Б. Шува.1ов. В 1940 нздают
ся nовести А. Аборского «Родня:. о 
турю1. рабочих и «На Мургабе» -
о nроведеннн в pecn. зе~\едьно-вод

ной реформы. 
В 1926 АН СССР органнзовада 

сnец. комнссню по нзученню Туркме
ннстана, в т. ч. ку.1ьтурного насле-. 

ДНЯ турК~IеН. В 1930 ПО 1\НIЩI\аТНВС 
тvрк:о.~. nравнтедьства pecn. nосетнла 

1:я брнгада рус. nнсатедей в соста· 
ве Н. Тнхонова, Л. Леонова, П. Пав
денко, Вс. Иванова, В. Лугавекого н 
Г. Санникова. к-рые наnисалн nронз
ведення о Туркменнетане 11 сnособ
ствова.lи развитию туркм. сов. .1ит., 

обогащенню ее новьl:\111 жанрами. 

Оnубт1кованы nовести П. Павденко 
«ПУстыня» Л. Леонова «Саранча:., 
Вс." Ивано~а «Повести брнгаднра 
М. М. Синицына:., очерки «Кочевни
кн» Н. Тихонова, его рассказы 11 стн
хн, uнкл стнхов В. Лугавекого «Боль
шевJШа~l nустьшн н весны:., очерк в 

стнхах Г. Саиннкова сВ гостях у 
егнnтян:о, nовесть К. Г. Паустовского 
« Кара·Бугаз:о и др. 

туркм. куль

туры, орга

ннзующсс в 

J'v\ocкnc вече
ра, ПOCIJЯIJL. 

npoнзвcдcJJII

юJ рус. Шlt'a- . 

тcm~ii о Тур· 
KMCIIIICTa 11 е, 

13. Ф . Рыб1111 рукоJJодящее 

nерсводом на 

рус. яз. nронзJJсденнii турю1. nоэтов, 

nсрсводо~• 11 нзд. на туркм. яз. 
nронзведсннй рус. тпсратуры. 
В 1933 ПО IIIIIIUII<IТIIВC А. М. Горь

КОГО nрн оргко~1. Союза сов. nнcaтe
•lCil созданы комнсс1111 по изучению 
.11п. народов СССР. В ко~шссию по 
турю1. лит. вошлн В. Луговс1шй, 
Вс. Иванов, Г. Саншщов и др. Ко
~шссия издава.1а художественные 

nроизведения, пзучала турю1. наu. 

нас.~едие, освеща.1а лит. жизнь ТССР 

в центр. nечати, пщюгала турю1. nи

сателя~• в совершенствоваюш нх ~•а
стсрства. 

В 1934 pecn. nосещает 2-я брнгада 
nнсателей в составе В. Бнл.~ь-Бсло
uерковского, Г. Саюшкова, В. Ко-
311113, П. Скосырева, В. Поnова, 
Х. Мугуева, Г. Шенгслн, Г. Максн
мова, П. Шестакова н др., ставнв
шая nеред coбoii задачу воссоздать 
в лнт. наu. характер туркм. народа, 

nознако~шть всесоюзного чнтателя с 

турю!. КЛЗССнЧеСJ\ОЙ ПОЭЗI1е1"1 Н СОВр. 
nронзведення~ш. nереводя нх на рус. 

яз. В 40-50-е гг. В. Козни, В. nо
пов, П. Скосырев, Г. Шенгели, А. Тар
ковскнй, М. Тарловский н др. рус. 
nисателн и nерсводчики связывают 

свое творчество с турю!. те~1атнкой. 

Вс. Иванов, Л. Леонов, Вл. Луговской, 
К. Паустовский, 10. Одеша, Н. Тнхонов, 
10. Трнфонов отражают в свонх nро
нзведениях героику будней, жнзнь 
турю!. народа. 

В Вед. Отеч. войну в днт. Турк
менистана домн1111ровада военная н 

nатр•ютнчесJ{ЗЯ тематнка. Работаю
щне в pecn. Ю. Одеша, А. Турчнн
ская (роман «Мой друг Ашхабад»), 
Ю. Додьд-Михайm1к, Е. Серебров
ская, Н. Водьш1н, П. Лпн nубднкуют 
очеркн, стнхотворення, рассказы о 

nодвигах героев фронта 11 ть1да. Про
изведеиня 10. Одешн, Е. Серебров
ской, А. Аборского, В. Пермякова, 
П. Карnова н др. рус. nнсатедей по· 
священы nатрнотнз~•У героев фронта 
и тьша, Туркменнетаву военных лет. 
В nослевоенные годы nнсатедп об

ращаются к будня~• сош•аю•стнческо
го строrпедьства, отражают станов. 

.1енне новых черт · нац. хара1пера 

турюн~н. сфuр~1нрованных соJJрсмен
IIОстью. Этн~l тс~•а~• посnящсны по
всстн n. К<~рпоuа «Ашхабащщ:о н 
«IОность Au111pa», очср1ш 11 рассказы 
А. Аборско1·о. 
В 60-70-с гr. рус. nнcaтemr, к<Iк 11 

турю1., не остаются в стороне от те-· 

~1 Ы OбiJOДHCIIIIЯ ПСС'I\ОВ, стр-ва !(зра
ку~IСI\ОГО 1\aii<I!JЗ: ВЫХОДЯТ CU. расска

ЗОВ н очер/\ов «l(apal\y~cl\oc лсто:о 11 
поnсеть «Год веселых речек» А. Абор
ского, pOM<IIIЫ 10. ТрнфоноJJа «Уто
•lСннс жажды» н 10. Белова «Вода· 
~ICpTJJЗЯ Н ЖIIВШI». В ЭТНХ ПpOIIЗJJe
ДCНIIЯX П[ЮНЗ130ДСТВСНН<IЯ TC~I<ITIII\a ' 

тесно переп.~стастся с те~ю1"1 ннтср-· 

на•шонаднз~•а. дружбы сов. народов. 
Освосншо прнрод11ых богатств 1\ара
Бог;в-Года посвящен ро~1ан n. ](ар-· 
пова «Черная nасть». Исторню туркм. 
народа разрабатьшаст в свое~• вор
чсстве даурсат Гос пре~шн ТССР юr. 
Махту~rкут1 В. Рыбнн. Начавшнй· 
.liiТ. деятельность сб. стнхоJJ «доб
рый вестннк», «Сннне горы», «Кад-· 
жарекая .~сгсlrда» н nрнключенчсскоii 
поJJсстью «Taiiнa лысого камня~, по
сдедуюшнс nровзведения он посвя

тнл ТСМС тypiOICIIO·pyc. OТIIOШCIIIJI1: 
pO~IaHbl «1\1\орс СОI'ЛЗСIIЯ», «Го:удар11' 
н кочевннкн», «дь•~• берегов», «Огнен
ная арена», «Зно•"•••ая парадледь~. 

Сов. рус. поэз11 я Турю1еннстана· 
развнвается в тр<1д1щнях рус. сов. 

nоэзшr. Стнхотворення В. Зубарева~ 
10. Рябн1111на н др. отражают турю1. 
Te~laТJJKy. 

Э. К. Ax,rteдяptiJB 

ИНТЕРНЛЦИОНЛЛЬНЬIЕ СВЯ--
ЗИ ТУРКМЕНСКОИ Л ИТЕРЛТУРЬI_ 

Интсрнаu. сJJязн турю1. IOIT. н~еют
~•ноговековую нстор11Ю. 

Тур101. дореВОдЮЦIIОШJаЯ ЛIIT. теСНО• 
ВЗЗIIМОСIJЯЗЗНа С дНТ. др, нарОДОВ Ср. 
Лз1111. Творчество nоэтов Ннзам11, На
вон, Фнзулн, Азадн, Махту~шутr, Ан
даm•ба бтrз1ю по тс~1атнке, способам• 
н :'о!етода~• рас1<рыт11я nоставдснных· 

nробде~r. 
Взаююсвязь турю!. тп. с фодьк

лоро~ coccдJIIIX народов проявлядась. 

в разтJчнь1х формах. Сюжеты турю!. 
фодькJюра, эпоса «Гёрогды», дсста- · 
нов «Шасенс~ н Гар11б», npoнзвeдe
flllii к.lассическо•"• m1т. ( «Ле1"1дн 11 Мед
жнун», «Шабехрам»,. «Гюдь 11 Сену-
бер», «СеiJпедьмедек н Медхалдже-· 
~rад», о:Зохре н Тахнр» н др.) быту
ют у ~ногнх воет. народов. 

Лнт. связн турю1. н узбекского на
родов выражены в творениях узбе~ 
ского nоэта Адншера J-lавон. Его за
~•ечате,,ьные пронзJJедення пользуют

ся средн турю1ен бодьшой попудяр
постью. Турю1. nоэт н мыстпс.1ь . 
Махту:'о!кудн высоко чтнл автора сЧар· 
д11вана», «Фархада н Шнрнн», вос
торгалея его днвноii nоэзнеir { о:Са11• 
бодсам :о). Не менее нзвестна 11 nочет
на у узбеков nоэзня Махтумкуm•~ 



· Стнхотuоре1111е М11хту~шу.~н «Лзер
.ба ii дж ан:о П[JOIIЗUeдeJIIIC TY[JI\M . 
к:laCC III\11, обобщающее нден друже· 
CTDCIIIII>IX ~leЖIIaЦ. OTHOШelllliJ. J<..rl::tc· 

·CIIK кapal\::tJIП. лнт. Бердымурад 
Бе('lд:!Х CЧHTaJI Maxтy~IKYJIII CDOIOI 
учнтс,1е1. 

Тuор•1сскне co!JЗII за~1епю проявн
ЛIIСЬ в 18-19 вв., в пернад фop~шpo
B<IJJJIII турю1 . l<ласснчсскоii литерату
ры. В сво11х стнхотвореннях турк~1. 
ПOЭTI>I·I<JI:!CCIII<II IICПOJII>ЗYЮT художеСТ· 

BCIIIIЫC Пр1111ЦJIПЫ ПOЭЗIIII COCeдiii!X 

народоn. 

Во 2-il nол. 19 в . , nосле вхождення 
n состав Росснн, в Туркменнетане 
пронсхоз.ят глубо1ше cOЦIIaЛJ>HO·экo
JIO~IIIЧCCIOie Н ПОЛНТНЧеСI{IIе перемеНЫ . 

·Создаютсн благопрнятные прсдпосыл-
1<11 для взанмосоязн с рус. л11тсрату· 

poi1. Бо.1ьшоii ннтсрес к турю1. поэ· 
з1ш проявляют рус. н зарубежные нс
с.lсдователн. В нач. 40-х rr. 19 в . 
c.1aвяiiCIOiil нсс.~едовате.% А. Ходзь-

··ко оnублнкоnал в Лондоне несколь
ко стнхотвореннil Махту~•кулн, со· 
провод11в 11х неточной бнографнческоii 

· cnpaвкoii о поэте, запнсал 11 опублн
коnал ЭПОС « ГёрОГЛЫ» - IIЗBCCTIIЫii 
мноr11м народам сов . 11 зарубежного 

Востока . Пронзведення Махту~1кулн 
·tl др. турю! . ПОЭТОВ В ОШЛ\1 В «Турсц. 
1\ую хрестомап1ю" { 1862) рус . нссле· 
доватсля И . Н . Березина. Венгерскнii 
ученыii А. Ва~1берн в 1879 нздал в 
Леi'lпцнге стнхн Махту~1кулн нз ру
коnнСIIОГО CПJICJ\a поэта, увезенного 

IOJ 11з Typ1\ MCJJJJcтa11a в 60 е гг. 19 в . 
Текст пубтшацнй несколько нска· 
жен, т. к. А . Ва~1бсрн не смог разо
браться в отд. частях орнгннала. 
В рус. переводе пронзведення Max

тy~JкymJ вnервые оnубт1кованы в нач. 
' 70-х гг. 19 в . нсследователе~1 туркм. по
· эз1111 Ф . Бакулнным. Выходят нз nеча -
тн поз.готовл . Op11eiJТaЛJICTOM н . П . 

· Остроу~1овым нсбольшоii сб. стнхо· 
твореннii Махту~шу.~11 н работы о ero 
·тnорчествс А . Е . Кры~tского, В. В . 
Бартоль.:r.а, А. Н. Са~tоi'1ловнча . 
В KOII. 19.:....-нач. 20 ВВ. зapOДIIЛIICI> 

тур1о1ено-татарскне .1111. связн : та

тарскнii пнсатсль 3. Бнгсев, посстiiВ· 
. шнii в 1883 Бухару н Са~1арканд, на· 
пнсал кннгу «Путсшествнс по ~tсжду· 
речью», в к·poi'l сообщнл сведення о 

турю1. .111т . : в 1912 татарскнii лнте
ратор А . 1-Iнязн нздал в Астраханн 
сб. стJJхотвореннi'l ,'v\ахтумкут1: в 
1913 в журна.~с «Шура:о {«Совет:.), 
11Здав :t вшс~•ся в Оренбурге, напеча
таны ст. «Д11nан Махту~tкуm1:., ука
зате.l!> к пронэведсш1юt поэта н не· 

сколько его стнхотворснтi. 

Пуб.1а J;ацшl пронзвсдсннii турк~t. 
.• 111т. 11 фолы\.1Ора, отд. нсследованнi1 
О П03Т:!Х ЗНаКО~111Л11 С HIIMH предста· 
DIJTe.1eii разлнчных народов Зап. Ев
ропы il POCCII\1 . 

lile.1. Октябрь открыл новы~ этап 
В paЗBIITIIII МСЖ113Ц. ЛНТ. СВЯЗеii, В )'СН · 
.1с111111 прощ•сса взанмопроннкновеш1я 

л нт . братскнх народов СССР, Gазн· 
руЮЩСГОСЯ 11а OCIIOOC ПOЛIITII'ICCKOГO 
Н IIДCOIIOГH 11CCKOГO eдHIICTBa НарОДОВ 

СССР, на oбJI\IIOcтн творческого мс· 
ТОДа- COЦJJaЛIICTHЧCCI\OГO реа.1 113~13 . 

Последователы10е осущсствлс1111с лe
IIIIIICI\Oil llaЦ. ПOдiiTIIКII ОКаЗаЛО б,la· 
ГOTDO[JIIOC BOЗДCiicTDHe 11а судьбы нац. 
ЛIIT. , IJ Т. Ч. на paЗBJITIIC турК~I . .111Те
ратуры. 

В paЗDIITIIJI турЮ!. COIJ. ЛIIT. ОСО· 
бую . роль сыграло освосннс опыта 
рус . кл асснческоi'J н совр. Лllтсрату
ры. Плодотворное BЛIIЯIIIIC на турю1 . 
пнсателеi1 оказа.1о творчсстnо А. С. 
Пушкш1а, М . 10. Лср~юнтова, Л . Н . 
Толстого, М . Гор~>кого, В . В . Мая
ковского, М. Шолохова 11 др . писате
лей братских народов . В п ервые го
ды Сов. власт11 nронзведення турю1. 
лнтсраторов nублнковалнсь в осн. в 
псрнод11ческо1"1 псчатн: pccn. газетах 
«Туркменнстан:о, «Туркменская нск
ра:о 11 в выходнвше~1 в Ташv.снтс с 

\ 1922 на Т)'рКМ. ЯЗ. ПOJ1JITJIЧCCKOM, ЭКО· 
но~шчсско~t 11 научно-лит. журнале 

«Typк~ICII нлн:о { «Туркыенскнil кpail:o). 
С образование~• в 1924 ТССР появ
ляются новые nечатные органы, в 

11зд. к-рых участвуют турк~1. поэ

ты 11 писатели Б. Кербабаев, К. Буру
нов, Мол.1амурт, О. Тачнаэаров , 
Я . Насырл11 н др . 
Молодые начннающне в 20-с rr. 

.111т . н общественную деятельность 
турк~1. П11сатст1 проявляют интерес 

к культурс братских народов, сочс· 
тая его с ос~1ысленне~• нац. духовно· 

го богатства. Новая де\iствJIТСЛЫIОсть 
опрсде.1яст осн. содержание 11 ~IОПIВЫ 
вceii ~IНОГО11ац. сов. тп., те~1ы 11 фор
~•ы художественного нх воплощсн11я . 

В турк~1. фольк.1оре, в пронэвсденнях 
пнcь~leii!IO\i лнт . авторы освещают 
воnросы дружбы народов, связывая 
нх с нмене~1 В. И. Лсннна . 
В псрноднческоii печати Туркменн· 

стана с 20-х гг . активно выступают 
рус. ш1сате.111 . В 1927 в газете «Турк
менская нскра:о появн.1ась поэ~1а 

«двадцать шесть:. Н. Асеева 11 отры
вок нз рассказа Н. Тихонова «Бнрю· 
эовыii полков1111к:о. Поэт П . I<о~1аров, 
пocвяTIIBШIIIi мноrне соч. повссднев
НОI'i ЖIIЗIIH народа TypiOI<.'IIIICTaHa, 
оnубт1ковал в 1930 в журнале .«Турк
'lеноведенне:о повесть «Выстрел в 
пееl\ах:о . Пронзвсдення рус . nнcaтe
.1Cil восп11тыва,,н чнтателеil респ . в 
духе llllтepнaц. сот1дарностн, друж

бы народов. учнлн ~10.1одых ав~оров 
ПОЛIIШЧССКОЙ зреЛОСТН. 

И11Терес к Турк~tеJшстану проямя
Лit деятели Р\'С . лнт. : в первые годы 

Con. в.1астн Эдесь побыватt П . Ско
сырсв, П. Лукннцкнil, Н. Тнхонов, 
К Паустовсюв"1 н др . Познако~шв· 
WIJCb с Турю1сннстано~1. 01111 отрази· 
Л! l жизнь" его людеi1, нх быт 11 абы
чан в .1нтературс. 

P)'CCKO·T)'pK~I. ЛIIT. СВЯЗН ОЖНВ11.111СЬ 

пос.1е пр11езда в респ. весноil 1930 

ЛИТЕРАТУРА 429 

перпой liрнгнды рус . 1111сатсж• ii -
П. Павленко, Вс . Иваноuа, Jl . Jlco
IIODa, В. J1уговского, Н . Тнхоно11а, 
Г. Санннкона, к-рыс, нэy •JJIB ЖIIЗIII> 
TfJ)'IOIIJIIIXCЯ респ., тоорчсстоо TYfJI\M. 
IIOЭTOD, ОКаЗЫDаЛJJ IOI BCC~Ief!IIYЮ ПО· 

)IOШI>. Поездка вдохновнла ryc. nll· 
caтcлeit на созданнс 11011ых npoнзвc
дellllii, nосвящсш1ых Typк~ICIIIICTall}': 
1-1 . Тш:онов- кннгу очерков « Ко•lсв
НJIКн>, рассказ «Мнраб:. , I!IIKЛЫ CTJI
XOD «IОрга:о: в,, _ ЛуговскоiJ - «Боль· 
шевнкам пустынн 11 оссны:о; Г . Сан· 
IIIIKOIJ- «В ГОСТЯХ у еГIIПТЯН:о ; П . Пав· 
IICIIKO- очсрl\ с Путешестоне в Турк· 
~•сtшстан:о, rассказ «Шелк ~юлодых:о, 
повесн « Пустыня» 11 др . ; Л . Леонов 
-очерк · « Поездка в Маргнан:о 11 nо
весть «Саранча:о; Вс. Иоа1юв- «По
вестн брнгаднра М . М . Снннцына:о, 
пьесу « I<о~шро~шсс Наибхана:о . Рус. 
пнсатеm1. выстуnившие страстны~ш 

пропага11днста~ш турк~1. JIIIТ., зало

жнлн OCIIODЫ ВЗаЮJНОГQ ТВОрЧеСКОГО 

сотруд1шчества братских m1тсратур. 
В 30-с гг. n рссп . нач11нается п.1а

номер11ая и снстс~1атнческая работа 
по переподу пронэведеннii рус. ЛJIT., 
эapyбeЖIIOii KJlaCCIIIOI 11 ЛJIT . брат· 
ск11х pecn., в к-poii участвовалн 
турю« . ПIICЭTCJIII . Налажнваются лнт. 
связ11 Турю1сннстана с Укранноii, на· 
ЧЗЛО К·рЫ~I В 19 В. ПОЛОЖ\1<1 Т . Г . 
Шевченко 11 продолж11л В11дныil прсд
ставнте.lь укра1111скоii революцnонiiО· 
дс~юкратнческоii поэз1111 П . А . Гра
бовскнii. Запис11 н наблюдения в 
днсвннl<ах Т. Г. Шевченко за 7 .1ет 
его nребыва1111Я на п-ове Мангышлак, 
свндстельствуют об общественных, 
по,,нтнческнх 11 эстетнчсскнх взг.lя

дах вс.1нкого кобзаря, о его ннтересе 
н дружественных чувствах " турю•е
на~l. Поэма сТекннка:о напJ1сана П . А. 
ГрабОВСКIIМ ПOCJlC ПОССЩСНJIЯ IlM 
Туркменистана. В неi1 рассказано о 
траrнческо1i судьбе туркм. девушки, 
полюб11вшсii украннского юношу -
казака О~1с.1ько, воспета ве.1нкая сн
.1а любви, выражена 11дея дружбы 
~1сжду народа~ш . 

На открыт11с Туркснба прнеха.111 
пнсате.111 И. Сенченко 11 В . Мыснк. 
Поэт П. Н. Bopoiii>KO участвовад в 
борьбе с бабlачество~J в Турк~•еnн
стане. В респ. побывали украннскне 
писатели Т. Масенко, С. Крыжnнов· 
cк11ii, Л. Пcpвo~tailcю1il . Онн переDе· 
лн на украинсю1i1 яз . стихотвореtшя 
Махту~•ку.111. Турк:~~. чнтатс.1ь поэна
ко~шлся на ро;~.ном яз. с пронзвсдс

нняшt П. Грабовского, И . Франко . 
Л. Украннкн, О. Ввшн11, О. Гончара , 
А . Довженко, Н . Забнлы , С. Ковпа· 
ка, В. Собко 11 др . 
В лнтературно-ху дожественных 

алы1анахах «TypюtelliiЯ:> , «ТурюiСIШ
стан:., сСо.1нечныil Турю1ен11стан:о 
{30-с гг.) опуб.111кованы пронзвез.с
ШIЯ рус. 11 турю1. авторов . В журна- . 
ле «Совет э;~.сбняты :о ( «Советская .111· 
т€'ратура:о) напечатаны nро11эведе!шn 
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А. С. Пушкина, Т. Г. Шевченко, 
А. М. Горького 11 др. nиcaтe.1eii. Пе· 
реводами nроизведений рус. н др. nи
caтe.1eii занюtатtсь Б. Кербабаев, 
Х. Исмаилов. Ч. Аширов, К. Бурунов 
и др., nроnагандировавшие образцы 
рус., заnадно-евроnейскоit классиюt и 
братеких юператур. Турк~t. ч1патель 
знакощtтся с nеревода~ш nроизведе

ниit Э. Войшrч «Овод», В. Гюго «Де
вяносто третий год:о, М. М. !(аземн 
<:Страшныi"t Тегеран», )К. Верна «де
ти каnитана Гранта», Д. Дефо «Ро
бннзон Крузо», Э. Золя «Жерщt
на.lь», Д. Свифта .:Путешествие Гул
.111вера:о, М.. Сервантеса «Дон Кн
хот:о, Э. Распе «Похождення барона 
.Чюнхгаузена:о. Ф. Купера «Послед
ниii ИЗ MOГitKaH», М.. Твена «При
К,lЮЧеНИЯ To~ta Coiiepa:o 11 др. 
В 1934 оргко~t. Союза nисателей 

наnрав1ш в pecn. вторую бригаду, 
nоставив задачу - заnечатлеть в 

nроизведениях совр. об.щк Турюtени
стана. В состав бригады вошли 
Г. Санников, И. Бороздин, В. Билль
Бе.'!оцерковсюrй, К. Большаков, В. Ко
зин, М. Лоскутов, Вл. Луговской, 
Г. Максимов, М. Не~tченко, Н. Одо
ев. А. П.1атонов, В. Поnов, П. Ско
сырев, А. с~шрнов, Г. Шенгели, 
П. Шестаков, Т. Табидзе, А. Вштуни, 
А. Лахутн, Х. М.. М.угуев. Они npo
вe.llt районные и окружные nисатель· 
ские конференции, участвовали в nод
rflтовке и nроведении !-го съезда 
сов. nисателей Туркменистана. Твор
ческим отчетом о деятельности бри
гады ЯВИЛСЯ алыtанах «АЙдИНГ-Гюн
дер:о, nосвяш. 10-.1етию образования 
Туркменистана, в к-рый вошли сти
хотворения турк~t. nоэтов на рус. яз. 

в nереводах nрофессиональных ли
тераторов н nроизведения nисателей 
братских pecnyб.lttк. 
В сент. 1940 состоялся 2-й съезд 

nисателей Туркменистана, в работе 
к-рого участвовали nредставители 

братских лит. С. Айни, М. Ра
гим, Т. Уметалиев, А. Умари, П. Ско
сырев, Г. Шенгели, М. Тарловский н 
др. Съезд nодвел итоги развития 
туркм. сов. лит. и наметил творче

скую nрогра~tму. Встречи nисателей 
братских pecn., художественные nе
реводы, совместные выnуски лит. сб., 
адьманахов и др. мероnриятия, на

nравленные на укреnление взаимных 

связей лит. сов. народов, стнмулиро

ва.lн развитие турк~t .• 1нт. на основе 
метода социалистического реализма. 

В годы Вел. Отеч. войны много
нац. сов. художественная лит. отра

жает мужество, стойкость и героизм 
сов. воинов, их готовность nре

одо.'!еть суровые исnытания во имя 

nобеды над врагом, самоот
верж. труд в тылу. В рядах Сов. 
Ар~11111 еражались туркм. литерато
ры - Н. Сарыханов, Ш. Кекилов, 
А. Ниязов, Х. ис~tаилов, Р. Алиев, 
К. Ишанов, Д. Халдурды, Помма Нур-

берды, Ч. Аширов, А. Адамышев, 
бuровшиеся с вр:~го~t оружие~• и ne
po~t. Патрtюпtз~•. интернац. харак
тер - оси. черты турю!. лит. воен

ных лет. 

В 1941-45 в Турюtенистане жили 
шtсатсли, тпературоведы, nеревод

чики из Москвы, Jlенинграда, Укра
ины, создавшие художественные nро

изведения о Турюtенистаие н оказав
шие туркм. nttcaтe.lюt братскую nо
~ющь в paзвttтtlll их творче~тва. 

Г. Шеигели nереводит на рус. яз. 
стихотворения А\ахту~rкулн н nроиз
ведения фодьк.1ора, Е. Серебровская, 
Н. Водьnин, Г. Bece.li\OB- nрозаиче
сюtе творения турюt. nисателей. Над 
воссозданием образа Героя Сов. Со
юза Аiщогды Тахирова в стихах ра
ботатt nоэты 1'-'\. М.атусовсюrй 
(«Песни об Аiiдог ды Тахирове и его 
друге Андрее Савушкине») и Г. Ве
се.жов («Ай дог ды:о). Поэтесса Е. Се
ребровская исnо.1ьзовада в свое~• 
творчестве сюжеты, те~rы 11 образы 

· турю!. классиюt н фольклора (стихо-
творение «Сестра» 11 др.). Произве
дения, nосвященные Туркмеиистану,
<<Подарок ~tатери», «Два nа~tятнн
ка:о, «Ученыil 11 чабан» П. Лина, «Из 
ашхабадского дневника», «Эшелон», 
«Рассказ про М.урада», «Клыч:о 
Ю. Олеши, «Молодой хирург» В. Ар
хангедьского, «Canap», «Фронтовая 
быль» П. Киселева, «Земля родная:., 
«Письмо на фронт», «Журавли», «0 
nартизане Гельды» А. Турчинской, 
nьеса «Накануне» А. Н. Афиногенова 
11 др. nронизаны nафосом nатриоти
зма и дружбы народов. 

Переводы nроизведений туркм. nро
заикок Х. Ис~tаидова, Н. Сарыхано
ва, А. Каушутова, Б. Кербабаева и 
рус. nисателей Г. Савельева, В. Сит
ковекого и др. вошли в оnубликован
ные на рус. яз. лит. сб. «К nобеде», 
«В бою н труде», «Единая воля:., 
«Туркменские рассказы:., «Поэзия 
Турюtении:о. 
В сент. 1945 в Москве nроходила 

декада туркм. лит. и иск-ва- творч. 

отчет nисателей. Туркменистана. Де
када укреnила mrт. связи Туркмени
стана с рус. и др. братскими лит., 
усилила их творч. характер, nороди

ла новые фор~tы связей. Публикация 
nроизведений турк~t. авторов в центр. 
npecce, nроизведений рус. и братских 
лит., информаций об интернац. лит. 
вечерах, о nроведении юбилейных дат 
выдающихся nисателей страны, вы
ставок кинг и др. - в туркм. изд. 

сnособствовали углублению 11 рас
ширению взаимных связей, развитию 
nереводческого дела. В 1946 газета 
«Совет Туркменистаны» nосвятила 
.1ит. страницу Н. А. Некрасову, в том 
же году вышел сб. рассказов и 
очерков рус. nисателей о Туркмени
стане и его людях. В 1947 альманах 
«Дружба народов:. nечатает в рус. 
nереводе иервую книгу романа Б. Кер-

бабзева «Рсшаюшшi шаг:.. В 1948 е. 
pecn. широко отмечалось 500-летие
А.lишера Навои. 

Читате.1и братских pecn. позиако
щtтtсь с оGразttами произведеннi~ 
турю!. фольклора и классикн, сов. 
nоэзшt по «Atпoлoгtlll туркменскоir 
nоэзшt» ( 1949), туркм. нове.мами н 
рассказами - по cG. «Туро<менские 
рассказы» ( 1950) . В 1950 вышла на
рус. яз. кннга Н. Сарыханона «Пос
дедняя юtбитt{а». 

В сер. 50 -х ГГ. IIЗПIICЗHbl \IССJiедо
ВаНИЯ крнтиков А. Керимова, А. Му
радова о лит. взаимосвязях Туркме
нистаttа с братсtшми народами. 

В авг. 1954 состоялся 3-i"t съезд Шt
сателей Турюtсшrстана, отметившиit 
усnехи турк~1. лит. 11 определившиir 
ее дальнеlrшие задачи. 

В 1955 в Москве nроходила дека
да турt{М. лит. 11 иск-ва, к к-poti на 
рус. яз. издаиь1 роман «Решаюшнit 
шаг» Б. Корбабаева, nовести «Сы11 
двух отцов» Х . Исмаилова, «Туркыен
ские кошt:о А. Каушутова, сб. «Пье
сьr:о Г. Мухтарова, альманах «Копет
Даr», сб. стихов 11 рассказов «Турк
~tснистаи» 11 др. Одновременно пере
ведены на турю.t. яз. и опублшшва
ньt роман «Навои» Айбека, стихи. 
написанньrе в Моабитскоit тюрьые, 
М. Джалиля, романы А. Фадее11а 
«Молодая гвардия», С. Аtiни «Буха
ра», избранные nроизведения А. Че
хова, И. Франко 11 др. (табл. 1). 

ТзGпица 1 
Издание :х:удожес.твеннод пнтературw 

марадов СССР .d переводе 
на туркмснск.,д яэык ( 1920-80) 

Языки, с которых 
переведены кннrн 

Русскиn 
Украинекиn 
Азербаnджанс:кнл 
Узбекскиn 
Казахскиn 
Таджикскиn 
Грузнискиn 
Кнрrнзскнn 
Армянскиn 
Бслорусск" n 
.. 'lатышскнn 
ЛIIТОВСКНЙ 
Татарскиn 
Л\олдавскиn 
Эстонскнn 
Каракалпакс:юtП 
Башкнрскиn 
ДагестанскнА 
ЕвреПскнn 
Мордавскиn 
Ка6ард11Но-балкарскиn 
Лрочне 

1 
Чнспо 1 Тираж. 
KHIIГ ТЫС. ЭКЭ. 

б82 
27 
22 
22 
14 
13 
11 
7 
7 
б 
б 
б 
б 
б 
4 
з 
з 
2 
2 
2 
~ 

б 476 950 
181 000 
174 20() 
200 000 
148 000 
117 000 
73 000 

111 000 
78 000 
49 500 
58 000 
б3 500 
33 500 
40 000 
73 500 
84 000 
23 000 

g 000 
2б 000 
12 000 
20 000 
42 000 

С сер. 50-х гr. наряду с nрвнзведе
ниями зарубежных авторов - Гюго, 
Гете, Гейне, Бальзака, Шексnира, 
Шиллера, Драйзера, Лондона, в 
pecn. nериодическоil nечатл nуЕiлику
ются nереводы nроизведений совр. 
лит. Индии, Ирана, Афганистана, 
Китая, Вьетнама, ~ореи, Монголии, 
стран социалистического содружества. 

Знамеttательн»IМ событием кудьтур-



ной жвзнн страны явнлось 11зд. 
В Ашхабаде IICCKOЛI>КIIX I\IIIIГ 11\lдllli· 
ского эnоса о:Мах<tбкарата:о (в 7 то· 
мах), к-рые перевел с санскрнта на 
рус. яз . акад. АН ТССР Б. Л. С~шр
нов- одни нз nероых .~ауреатов ~tеж

дунар. премнн ш1. Дж. Неру. Изд. 
эnоса высоко оценено науч. и лнт. об
шестсенностыо как важная веха в нс

торвв COBeTCKO·IIIIдlliiCKI!X OTHOШellllii. 
Стюrуло~r для развития лнт. взаи

мосвязей Турк~rеинстана с зарубеж
ныщl стравами стала конференция 

nвсателсii стран Азш1 и Африки в 
Ташкевте ( 1958), в к-рой участвовали 
турю1 . писатели Б . Кербабаев, К. Сеiiт
лнев, А . l(еюrлов, Б. Сеiiтаков. В пе
риод подготовки к конференции в 
журнале «Ашхабад:. публнковалнсь 
nроизведения писателей и поэтов 
араб. стран, Турцни, Ирана, Инднн, 
Китая, Кореи, Афганистана. 
Произведения турк~1. лит. и фольк. 

.~ора издаются за рубежом. В 1953 
сб. турк~r . сказок вышел в Иране. 
Журнал о:Советская литература» под· 
готовttл для Англни номер о туркм. 
л1пературе. Лучшне произведения 
турю!. пнсателеii переведсны на щю
Пiе яз. ~шра. Книги Б. Кербабаева 
сРешающ11ii шаг:о, о:Айсолтан 11з стра
ны белого зо,lота:о изданы в Индии, 
Турц1111, Китае, Болгарни, Венгр1111, 
По,lьше, Румыннн, Чехословакнн, 
ГДР. В Болгарии, Венгрии, Румынин 
оnублнкована nовесть Х. Исмаилова 
сУпрямец:о. В ГДР, Турции, Болгарии, 
Чехословакни - пьесы Г. Мухтарова 
<Семья Аллана:о и о:Джамал:о. На 
англ. яз. изданы nроизведения Н. Са· 
рыханова и Б. Сейтакова. 
В результате поездок туркм. писа· 

телей в зарубежные страны родился 
жанр nутевого очерка. Во многих 
странах Азии, Африки и Европы по
бывали Б. Кербабаев, Б. Сеilтаков, 
А. Кекилов, А. Ковусов, Т. Эсенова 
11 др . Большой нитерес читателеii вы
звалн nутевые очерки Б. Кербабаева 
о ГДР, Ии.в.1111, ОАР, Мали, Сенега· 
ле, Гвинее, А. Кекнлова- о МНР, 
очер1ш Б. Сейтакова об Афганистане, 
nоэтнчеСКIIе КНИГII А. Ковусова о:Аф· 
ганскне встречи:., «В Турцни:о, К. Сеtiт
лнева - о:Цветы Индш1:о, поэтиче
ские дневtшкн Р. Алиева «Мнр про· 
буждается:о, «Встают народы мнра:о 
11 др. 
В кон. 50-нач. 60-х гг. в Туркменн

стане nобывали писатели Вьетнама: 
Хоан Тхань, Во Хью Там, Нгуен 
Конr Хоан, Индонезии - Прамудья 
Ананта Тур, Yтyii Татанг, Сонтанн; 
Ин.в.ш1 - Яшпал, ~юнгольсюtil поэт 
Далантай Тарва, чешский писатель 
Филип Мирослав. В 1960 на празд· 
новаиве 225-летня Махтумкули прн· 

езжал Назым Хию1ст. Побывалн в 
Typi\~ICIIIICTaiie вснгерс~;нй ЛIIтерату
роnсд М11клош Сабольч11, нракскнl1 п11· 
сатель Халсд ас-Са.1ЯМ, IOГOCЛaDCKIIC 
поэты Поае Ста1111шнч 11 Радова11 
Зоговнч. В результате созда11ы но
вые npOIIЗBeдCHIIЯ О pecn., ее ЛЮДЯХ, 

nOЯBIJ,liiCb nереВОДЫ npOIIЗBeдeHJJ!! 

турюt. авторов на разные яз. ~шра 

11 переводы на турк~l. яз. книг зару· 

бсжных nнсатслеl1. 
В 1959 n Турк~IенJJстане состоя· 

лась декада кнргизекой лит. 11 нск-ва, 
в к·роi1 участвовали Ч. Айт~1атов, 
Н . Баiiте~шров, Т. У~1еталнев, С. Джу
суев 11 др. В мае 1960 ШICaTCЛII Typк
~leHI!CTalla Б. Сейтаков, В . Рыбин, 
А . Ха1щов, М. Сеидов, Г. Мухтаров 
nыезжал11 11а декаду в Тадж11к11стан, 
а в сеит.- ~стречалн тaдЖIIKCKIIX 

кo,l.1er с творческю1 отчето~t в Аш
хабаде. В мае 1961 груnпа nисателей 
РСФСР в составе С. Бабаевского, 
С. Барузд11на, М. Дудина 11 др . пoce
TII.la Небит·Даг, в дек. в ТССР на 
декаду nр11был11 казахск11е nисатели 
С. ,\-\уканов, Г. ·Мусреnов, Т. Абд
рах\Iаllова 11 др. 

1962 отмечен важ11ЫМII событiiЯ· 
МII В ЛIIT. ЖИЗНИ pecn.: nрОШЛИ дHII 

турюt. ЛIIT. в РСФСР. Туркм . nисате
ли Б. Кербабаев, Б. Сейтаков, 
А. Аборск11i1 11 др . посетнл11 города 
Российско!! Федерации. В нDяб. в 
Турк~1еинстане проходила ,11,екада уз. 
бекекой лит. 11 1\СК-ва. Май 1963 отме
чен проведеннбl декады турк~1. лит. 

в Казахстанеj в дек. 1965- рус. лит. 
и нск-ва в Туркменистане, в 1966-67 
- декады ~tежду Узбек11стано~1 11 
Туркмениста но~\. 
В нояб. 1971 в Киеве проход11ла не

деля туркм. лит., посвященная 50-ле. 
TIIIO СССР. Туркм. поэты 11 n11сателн 
Р. Эсенов. К. Курбаннепесов, А. Ага
баев, С. Атаев, К . Тангрыкул11ев об
менJIВ~ЛIIсь творческ11:11 опытом с ук

раннскюш кол.,егаюr, рассказывали 

деятмям культуры, рабочн~l 11 кол
хозникам о своих произведен11ях. Ук
раинская те~1а ш11роко освещалась в 

турк~1. литературе. 

В марте 1972 в Туркменистане nро
шли дни украннской лит. 11 11ск-ва, 
способствовавшие уснлею1ю укранно. 
турю1. л11т. 11 культурных связей. В 
IIIIX участвовали вндные п11сатели, 

'nоэты 11 представнтелн творческих 
союзов, мастера сцены Украины. 
В мае 1966 состоялся 5-й съезд 

nисателей Туркмен11стана, в р~боте 
к-рого участвова.~н де,lегаты 1! гости 

всех nисательск11х орган11защ111 стра

ны. В февр. 1971 11 !976 npOШЛII 5: 11 
7-й съезды nнсателей pecn., на к-рых 
туркм. .~нтераторы отчнтыва.1ись о 

nродманной работе. За 1960-75 они 
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rюGыв~.111 в Кнргнзнн, Казахстане. 
рсс11. Закавказья, 11а Украннс, в. 
1-'СФСР 11 о зарубежных стра11ах -
Болгар1111, Польше, Г ДР, Чcxocлoвa
KIIII, Афганистане, Турцшr, И ране. 
Туркмсннстан nосетили ПllcaтcЛJI нз. 
Польши, Болгар111r, ГДР, Моllготш. 
Пакнстана, Инд1111, Ирана. В 1974 
~tаршрут nервой груnпы рус. n11caтe

.1eli ПО TypK~ICНIICTaнy ПODTrJ[!II.ll~ 
М. Лукошщ Ф. Тогур1111, Г . Бороду
ЛJIН 11 др. Побывал11 u респ. 11 позна· 
KOMIIЛIIcь с ее Ж!Iзнью А. Кешоков. 
М. Дуд1111, В . Солоухнн, Г. Регнстан. 
Л. Васильева, С. Орлов 11 др . 

Значительно вырост! nереводческне· 
кадрЫ. На MIIOГIIe ЯЗ. НародОВ СССР· 
nерсведены nронзведення Махтумку
ли, Кем11не, Б. Кербабаева, Х. Иоtа
llлова, 1-1. Сарыханова, А . Каушуто
ва, Г. Мухтарова, Н. Джуыаеоа, 
А. Ковусова. 
В ~1ае 197 4 в Ашхабаде проходило· 

региональное совещание П11сате.11ей 
Ср. Аз1111 11 Казахстана, посвященное 
50-летню образован11я респ . 11 ком
мунllстическнх парт11й Узбекистана,. 
Кнргнз1111, Тадж11к11стана 11 Туркме
нllстана на те~1у сРеволюцнониое· 
ДВIIЖСНИе 11 COЦIIaЛIICTIIЧCCKOe CTpOII· 
тельство в республиках Средней 
Азнн 11 Казахстане 11 их отражен11е· 
в литературе:.. На совещании состо
ялся разговор о гражданской 11 нрав· 
ственной ответственности nисателя s. 
освешении ЖIIЗНН народа . Этот раз
говор был nродолжен на В-ы Всесо
юзно~r фестивале молодых поэтов в 
Ашхабаде ( 1975). 
Сообщения о народах, их лит. н· 

культуре, встречн, лнчные к(jнтакты~ 

переводы, обмен творчески~\ опытом~ 
отчеты, размышления о едннстuе нац. 

ку.1ьтур - оси. вехи развития лит. 

ВЗаiШОСВЯЗеil. 

ЛltT.: К ар р ы е а С. Из нсторнlt аз:.n
).IОсаизеn турк)Sенскоn пнтерзтуры 11 литера
тур народов Советского Востока .- Awx _ 
1967; М у р > А о в А. Очеркн 11сторкн рус
ско ~туркменских литературных отношс11ш1. 
- Ашх .. 1968; Л о м 11 Аз е Г . Ноцнон>.•ь
ное 11 ннтернацнонапьное в советскоn пн
тературе.- М., 1971; К о н р а А Н. И. к;: 
вопросу о .1нтературных связях .- В кн.:.: 
Интернацнонапьнос и НОIЦНона.1ьное а пн
тер>тур.х Восток>.- ~1.. 1972; Г сn ь А ы-
е в а Ш. Дружба наро~ов - дружб> пн
тератур.- Ашх.. 1975; е е ж е. Из нсто
рюl украннско-туркмснсюlх пнт~ратурных. 

свизеn.- Ашх., 1977; М а м е д о • А. 
Ту,кмснс~еая дС!nста11тепъность в nоэзшt• 
Совстекого Востока.- Awx .. 1977: с r о ж е. 
Стран11цы нз вза11мосвязеn братскнх пнте
р>тур .- Ашх.. 1979; Л а р х о м е и к о М_ 
Многонац11онапьное единство советскоn. пн
тературы.- М.. 1978; А .1 11 е в а С. Лнте
ратурные вз<~нмосвязи Турк~tен1tстаw.а.- 
В кн.: Очерк 1tсторш\ Т)"РК"'енскоА совет
скоn .1нтературы.- М., 1960. 

К. 111. Kappwea. 
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.АРХНТЕКТУРА И ИСКУССТВО 

ЛРХИТЕК.ТУРд ТУРК.МЕНИСТд
'Нд- часть многонац. сов . архнт., 
)' Ходнт г.1убокимн корня~111 в да
.~ское Прошлое. ГJa~ЯTHIIKil ap
XIIT., сооруженные зод.ч11~11 прош.~ых 

веков и в наш11 дн11 поражают нсло

·~тностью 11 гармон11чностыо, ~астср

-~тво~t, в11ртуозной к.1ад.коii, сложны
~~~~ сводчаты~11 11 кvпо.1ы1ы~i1 псре
крытllя~ш. богаты~• i1 разнообразныч 
дскорат11вным убранство~!. Н совр. 
зданнях 11 сооружен11ях, в стро11т. ~a
тcplt:J.lax 11 конl·тру1шнях прогрсссllв-

1tые тpaдiЩIIII II<Jxuд.ят нац . выраже

нне. В рссп. об11аружены многочнслен
ныс П:BIЯTIIIIKII apXIIT., ПОЗВО.lЯЮЩIIС 

ПpOC.lC;J.IITb П)'ТЬ CT<IIIOB:IeiНIЯ 11 раз· 

BIIТIIЯ CTpOIIT. IICJ(·Ba TypKMeHI!CTalla. 
Самые дpCBIIIIe НЗ ОССД.lЫХ ПОСе.lС· 

11:1ii, открытых археолога~ш. относятся 
" 5-~ty ТЫС. ДО Н. Э. (ДЖСI"IТ)'Н, ран· 
ННЙ HCO.liiТ). НсбО,1ЬШ11е ПрЯ~IО)'ГОЛЬ· 
11ыс жн.1нща строил н г л11ноб11тны~!ll 
(11з пахсы) 11 шюгд.а стены расп11сы

ва.111 красной 11 черноii краскоi'!. 

В эпоху энео.11па 11 бронзь• нас. юж. 
районов Турюtен11стана ж11.10 в круп
ных nосе.lеш1ях (Ню1азга-депе. Ал· 

·тын-деnе) и nоддержнва.10 тесные свя
ЗII с высокоразвнтоii ц11В11.111ЗаШIСЙ 
Древнего Востока . Стросння возво
.111.111 11з сырцового кнрп11ча 11 . пахсы. 
Это бы.111 большве ~•ногоко~tнатttые 

. ..J.O~ta, разделенные узю1~11 у,,оч"а~ш. 
Вы.з.е.1яются ку.1ьтовые сооруження 11 
Ж!l.lШ.Ца Пр11В\JЛеГ11рОВЗННЫХ С.10СВ 

(вождя, жрецов). 

В псрнод фор~шровання рабовла
. де.1ьческого строя (нач. 1-го тыс. до 
н. э.) 11 зарождення государствснно

· СТII раз~1еры посе.1ення увелllчllвают

ся, нх ОJ{ружают ~ющны~111 стенами. 

;\\ногочнс.'\енные остаткн древних го
розов. свндете.1ьствующне о расцвете 

строит . ку.1ьтуры с сер. 1-го тыс. до 
Н. Э . .]0 Сер . 1-ГО ТЫС . Н. Э . , OCTaBIIЛII 
в Турюtенвстане рабовладе.~ьческве 

тос-ва - Парфня, Марг11а11а, Бактр11я, 
Хорез~t. Гнркання. Сто.1Jща Парфян
ского гос-ва Мнтридатакерт (городи
ще Старая Н11са), распо.1ожснная в 
18 к.н к 10.-3. от Ашхабада, пред· 
ставляла собой пятиугольный холм с 
крспостнышr стенаю! то.1щиной у ос-

новаю1я 8-9 .11. на к-ро~t раз~1еща
.111сь царскнй дворец, дома вель~tож, 
r;азар~!Ы гвард1111, храмы 11 хозяйст

венные построiнш. Собст-венно город
городище Новая 1-Iнса, стоял обособ
ЛС'IIНО 11 н~с-.1 обшнр11ыi1 полусельсю1i1 
прнгород. К:рнзнс рабов.~адс.1Ьчесl(ого 
строя в сер. 1-го тыс н. э. прнводнт 
к упадку городов. UС'нтры обществен
ноil ;ыJЗ1111 переносятся в се.~ьскую 

МС'стность. где строятся зам

К11-крепостн днхкан-феодалов - ксш
кн. Обычно крености сооружалн 11а 
ВЫСОКIIХ Г.lllliUбiiTIIЫX n,lатфор~!аХ. 
Появляются сводчато-купо.1ьные кон
струкцнн нз сырцового кврnнча. 

В 8 в .. посде завоевания Ср. Аз1111 
арабамн, наряду с крепостной развJI· 
вается архнт. ку.1ьтовых здан111i: ~~е
четеli. ~1едресе (высш11е духовные 
шко.~ы). ~~аза ров (~1авзо.~ен). Культо
вые здания стро11.111 с купо.lЫIЫ~J)J пе

рекрытнюш, тсх11 . стр-ва J{·рых, у11а

следова1111ая от прсдыдущнх nшш.~е

нн\i, усовершенствована. Тнn феодаль
ного города на террнт. Турю!еннста
на. с.1ожввшийся к 11 в .. зарод11.~ся 
значнте.1ьно раньше 11 отражал клас
совую структуру общества. Он состо
ял нз Ullтaдeml, включавшеi! дворец 
и правнтельственные здания, собст
венно города (шахрнстан) и приго
рода (рабад). в к-рых жнлн ремес
ЛСIIНнки н зе~1.~еде.~ьцы. )К:нлые квар
та.~ы засе,1яm1сь по nрофесснона.1ь
НО;\1)' пр11знаку, каждыii нмед бас
сейн (хауз) н квартальную мечеть. 
Одновре~lеННО С ЖII.~Ы~III Н ХОЗЯiiСТ· 
ВС'ННЬ\~111 ПОСТрОiШа;\111 ВОЗВОДИ.111 бнб
ЛИОТеКII, караван.сараll, бани, бассеir
ны. Высою1~1 уровнем строит. ку.1ь
туры и де1шратнвного убранства от
Ю!чаmJсь ~1ечетн. медресе, мавзо.1е11 

(Абу.1-Фаз.~а. Абу-Санда. Талхатан
баба 11 др . ). в отделке к-рых нсоо.~ь
зова.lll декоратнвную к.~адку, резьбу 
по ганчу 11 терракоте. 

В 9-10 вв. о сто.11ще Хорасана 
Мерве араб . п11сатель , Истахрн в 
«К:1111ге путей г осу дарств:о (951) ПJJ· 
ca.1, что этот город «чнстото\i, красо
той распо.1ожен11я, nланнровкоii зда
ний н кварта.1ов между каналов 11 
древесных насажден111i, обособленно-

стыо разных ре~tес.~енннков на баэа
fНIХ преоосходнт прочне города Хо· 
расана». К.рупны~ш торгово-ре~JС'С· 
леннымн цснтрамн становятся Чар
джоу (Аму.%), Ннса, Серахс 11 сто
тща Хорезма Ургенч (Гургандж). 

Обm11; фсода.~ьных городов onpe· 
' дeJJЯЛII главные улицы, на J{·рых бы
-~а сооредоточена торгово-ре~1ес.1ен

ная ЖIIЭНЬ. В уз.~аХ 61СН. мariiCTpaлel"l 
располагаm1сь общественные соору
жения - мсчстн, караван-сараи, nра

внтельственные 11 адм. здания. Особ
няком CTOЯ<l\l ДОМа ЗНаТJI, окружен· 

ные садами . 

Своеобра.зны 11 во многом оттtчны 
от ана.•югнчных па~1ятннков Ср. Аэ1111 
~1авзо.~ен Ургенча 12 в.: Фахр-ад-днн
Разll 11 хорезмшаха Текеша, вбЛнэ11 
к-рых расположс11 мавзолсi1 д11· 
11асп111 Суфн Тюрабек-ха11ым 
(14 в.). легкос 11 JJзящtюе 12-гран
ное сооружение с тройным ку· 
nолом; верх. купол коннч., облн
цоваНIIЫiJ голубым по.~ивным Кllpnll· 
чо~1 . Внутреннн\i купол, украш . моэа
нкоi'l,- шедевр стро11т. н декоратве

ного IICK-Ba. 
Велнко.~епныi'1 nа~1ятник древнего 

Мерва - ~ону~tснт-~1авзолеir су.па; 
на Санджара (12 в.), построеннын 
~tастеро~• 11з Серахса Мухаммедом 
нбн-Атсызо~!. Мавзолей входил в ан· 
са~1б.1ь центр. части Мерва в~tесте с 
дворцом султана 11 мечетью. Памят-
11111{ ПОВреЖдеН ВО вре;\!Я МОJIГОЛЬСКО· 

го нашествия: исчезла бывшая на ero 
фасадах позолоченная резьба по rан· 
чевоi1 штукатурке. разрушен верх . 
голvбоiJ купо.1. Лннн, чacTIIЧIIO со.хра
ншiась трехъярусная галерея, llд}'· 
щая по верху 1111ж. 1{уб11ческоrо 
объема. 

ПaмяTIIIIKII архнт. 11-13 вв. отл11· 
чают совершенство стро1п. нск-ва. 
строгость гсометрнчесюJх размеров. 
Двоiiные 11 троi'шые купола мав· 
зо.1сев султана Санджара, Тюра
беl\-ханым 11 др. 11а 3 стот~тня опе· 
редiiЛ\1 зна~еннтыi! двоiшой купо.1 
ф.~орентнйского собора Фитшпо Бру· 
неллсскн. 

Памятн11к11 средневековья - CIIПJ.C· 
T('.~ll ТВОрЧеС\\ОГО ПОдъема Т)'рК~\ . ае· 
XIIT., С0Хр31111Л11СЬ ВО MIIOГIIX р311' 



3 
Музыка. \. Ансамбль nесни 11 nляски Краснознаменного 

2. Танцевальная груnпа фольклорного ансамбля «Сумбар» . 
ный ансамбль «Гунеш» Туркменского телевидения н радио. 4. 
сам5ля Ашхабадского педучилища им. А. Кекилова. 

2 

4 

Срмнеазиатского пограничного' округа. 
Кара-Кала. 3. Вокально·инструменталь-

Участники вокально-инструментальноrо ан-



А. Алмамедов. Портрет Ма
рюш. 1977. 

Ч. Аман1·ельдыев. Портрет 
бахши Оразrельды Ильясова. 
1976. 



2 3 

4 

Архитектура. \. Двенадцатиэтажные жилые дома в центре Ашхабада. 2. Памятник воинам Турк· 
менистаиа. nавшим в боях в Великую Отечествеиную воАну (скульnтор Дж. Джумадурды, архитекторы Ф. Ба· 
rиров, А. Курбанлиев). 3. Памятник туркыенскому сатирику Кемине в Ашхабаде (скульnторы М. Лушни· 
ков. М. Нурымов, К. Ярмамедов, архитектор В. Кубасов) . 4. Памятник nоэту Махтумкули в Ашхабаде 
(скульnтор В. Поnов, архитекторы В. Высотин, В. Кутумов). 



2 

3. 5 

Архитектура. 1. Перво~айский nарад в Ашхабаде. 1983. 2. Дворец культуры гидростроителей. Мары. 
3. Памятник В. И. Ленину в Ашхабаде (скульnтор Е. Триnольская, архитектор А. Карелии, 1927). 4. Зда
ние Туркменского ·научно-исследовательского ·Института с ВЦ Госnлана ресnублики. 5. Гостиница «Ашхабад:. 
(архитекторы А. Ахмедов, Б. Шnак, В. Высотии, В. Кутумов, Ф. Алиев, 1960). 



2 

3 
Архитектура. 1. Мсана . Мавзолей Абу-Саи_ца 

,'v\сйхенийскоrо (11-14 вв.) Г:1а11ный фасад с nорта
.1ом 2. Куия·Урrенч. Минарс1· (13 в.) . Общий ви:t. 
3. Остатки \ШНаретов 11 \IСчети на городище Мисриан 
(12-13 88.). 



Ковровые изделия. Двусторошшii ковер. Музей Аш
хабадской ковровой фабр11Кit nроllэводственного объеди
нения Туркменковер. Ковер бешнрсюн1. Фрагмент. Го
сударственный \tузей IIЗОбраэнтелыtых ttскусств ТССР. 



4 

Ковровые изделия. 1. Копер текинский. Государ· 
ственный музей изобразительных искусств ТССР. 
2. Ковер беширский. Государственный музей изобрази
тельных искусств ТССР. 3. Ковер иомудский-джаnар· 
бай гель. Государственный музей изобразительных 
искусств ТССР. 4. Ковер иомудскнй-дырнак гель. Го
сударственный музей лзобразю·еJtьных искусств 

ТССР. 5. Ковер с быnуклым рисунком (рельефный). 
Музей Ашхабадской ковровой фабрики nроизводствен· 
ного объединения Туркменковер. 

5 



2 

3 

4 5 

Ювелирные изделия. Женские украшения. 1. Шелnе,,и букав. Государственный музеli изобрази·,·ель-
ных искусств ТССР. 2. Сумсу.1е сарыкский. Государственный музеli изобразительных искусств ТССР. 3. Гур
сакча текинская. Государственный музей изобразительных искусств ТССР. 4. Гу.1ьяка иомудская. Государ
ственный музей изобразительных искусств ТССР. 5. Кексили йузук (nять колец, соединенных цепочкой). 
Государственный музей изобразительных искусств ТССР. 



онах TypJ\MCJJIIcтaнa (мавзолей Кыз
бибн в Мсрвс, Атшбсрдара у Керкн, 
Абул-Фазла в Серахсе, Абу-Санда 
MciixeJJJJЙCJ\OГO в Каахюшском p·IIC', 
62-метровый минарет в Куня-Урrен
чс, мастерством фнгурной кладки со
пер••••чающий с бухарским и вабкснт
сю!м юшаретаьш). 

В 13-14 вв., в период монгольско
го владычества, большниство городов 
разрушено и разорено. К нач. 15 о. 
возрождаются М11сриан, Ннса, Анау. 
Сохранилась мечеть со своеобраз
JJЫМ мо11ументальным порталом, 

украШСШJЫМ МаЙОЛJJКОВЫМ нзобра
ЖСJIJIСМ двух драконов (Анау). 
В 1409 сын Тимура Шахрух предпрн
нял попытку возроднть Мерв, Город, 
окруж. высоюJМИ стенами, почтн квад

ратныil в плане (стороны 630Х695 .11), 
был оборудован системой каналнзации 
со сбросом стоков в ров у северо-вост. 
стены. 

На протяжении веков в Туркмени
стане складывалась самобытная ар
хнт. со сводчатыми перекрытияьш. 

Своды, купола и арки создают ее 
своеобразие и отличают от архит. Ви
зантнll, Армении, Грузни н др. стран. 
Характерный стилевой элемент сред· 
невековой архит. Туртfенистана -
С'l'рельчатая арка в прямоугольной 
раме -- заимствован из культовой 
архитектуры. Богато декорированные 
порталы со стрельчатыьш аркамн 

украшали фасады мечетей, медресе, 
мавзолеев .н о.ворцов. 

Важную роль в туркм. архнт. 
играло декоративное убранство. При 
раскопках городнщ 5-1-го тыс. до 
н. э. часто встречается красно-черная 

геометрическая роспись сырцовых 

стен в сочетании с белыми llзвестко
выми полами. В ер. века колонны, 
двери н стены глинобитных и сырцо
вых зданий оформляли резным орна
ментальным узором, в к-ром исполь

зов:ми игру света н теин. Художест
венную резьбу по ганчевой (алеба
стровой) штукатурке часто применя. 
ли в интерьере. В 10-11 вв. получи
ли распространение резные террако

товые орнаментованные обл1щово•шые 
плиты, .решетки и надписи, выпо.~нен

иые в стиле раннего араб. письма (ку· 
фи) с прямолинеilныьш н угловатыми 
буИ!ВаМИ. С 11--12 ВВ. куnола 3даНИЙ 
облицовывали глазурованным кирпи
чом, в 12-13 о в.-- украшали гсомет· 
рическим, раст. орнаментоы и иадпн· 

сяш1 округлыы' почерком (насх). Вы· 
сою1м мастерством отличалась дека· 

ративная, поход11вшая на кружевные 

узоры кладка стен из кирпича. В 
14 в. появляются полихромные обли. 
ЦОВОЧJ!Ые глазурованные ПЛIIТКИ. 

В 16-18 вв., вследствие постоянных 
набегов персндских шахов, бухарских 
эьшров, ХIJОИнских ханов, архит. Турк
менистана переживает упадок. Со
храllяются лишь города, имевшие J<pc-
28 Тур~>lснскап ССР 
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l<раевсдчсскнn .,уэеn. Чардхоу. 

1 

постные стены,- Мерв, Ниса, 'Вага· 
бад (Анау), Амуль (Чарджоу). На 
старых городищах сооружаются кре

пости н оборонительные башни. 
Накануне вхождения в состав Рос

ени в Туркменистане, народ к-рого 
был разобщен феодальной и племен
ной рознью, не было условий для соз
даJшя стабильных городов н развития 
строит. иск-ва. Однако турк~1. народ 
сохранял н передавал из поколения 

в поколение строит. тpaдi!UIIII, в к-рых 

учитывались природно-климатич. ус. 

лов11Я, умело и рационально приме· 

нялись местные строит. материалы, 

сдержанно нспользовались элементы 

оформления фасадов 11 украшения в 
IШтерьере - туркм. ковры. 

Во 2-й пол. 19 в. ускорилось эко· 
ноынческое развитие Туркменистана.· 
Стр·во городов, пром. пред·тий, же
лезных и шоссейных дорог привело к 
росту рабочего класса, сыгравшего 
решающую роль в револющюн110~1 

прсобразоваюш Туркменистана. Го· 
рода, возникшие после его вхожде

НIIЯ в состав России, застраивали по 
генеральным планаы инженеров воен

ного ведоыства. Краеноводек ( 1869), 
Мерв (Мары, _ 1880), Асхабад (Ашха
бад, 1881), Чарджуй (Чарджоу, 1882) 
строились в четкой прямоугольной 
системе улиц, имели адм. и торг. nл., 

складские н nром. территории. 

Ашхабад вознJJК в 1881 как кре
пость на зап. окраине аула Асхабад 
у Гаудаиской дорог11, ведущей в Пер
СJJЮ. Крепость стояла на холые высо
той 12 м, на к-ром сооружена 
редут-цитадель, ниже - крепостной 
форштат, окруж. стеJJамн и рвqм. На 

10. рас11олагались ЖIJлые кварталы в 
рад11алыюй сетке утщ, замыкаnшие

ся крепостью. Со стр-вом же· 
лезной дороги город рос на С., 
между крепостью и ж.·д. вокзалом, в 

прямоугольной сетке улиц. К желез
ной дороге примыкали склады, паро
вая мельница, хлопкоочистит. з-д- Го
род имел прямые озелененные улицы 

ширнной 10-15 сажеи (21-32 м) и 
был застроен в оси. одно·, изредка
двухэтажными до~1амн. Действов~m• 
прнходская школа, мужская н жен

ская гиыназ1ш, реальное и техн. 

ж.-д. училища, больница на 39 коек. 
Силуэт города создавали церковь 11 
ыечеть. В предреволюц. период ар· 
хнт. большинства зданий носила 
функцион. характер n отражала тече
ния, господствовавшие в России. Ис· 
ключение составляли немногие зда

ния, в т. ч. ж.-д. вокзал в Красно
водске, дворец царской усадьбы в 
Байраы-Али, выстроенные в духе эк
лектической с:мавританской:. архитек
туры. Нац. традиции архит. Туркме· 
1шстана не оGоGщались н в стр-ве не 
использовались. 

Однако в нар. архит. прогресснв
ные траднции сохранялись: орнамен

тальная обработка наружных стан, в 
к-рой проявлялнсь умеренность и ху
дожеств. вкус; учет тектоники здання, 

стр-во айванов с тонкнми стройны
ыи колонна~ш своеобразных nponop
цнil н оригинальны~! венчанием, напо
мннавшнм греческие ионические капи

тели,- нар. мотив, получивший на
званне с:гоч-Gуiшуз:. (бараньи рога). 
В интерьере траzщция полихромии 
персдавалась через туркм. ковры. 

Коммунистическая партия н Сов. пра
вительство, нес~ютря на разруху, nри

чиненную иыпериалистической, граж· 
данской войнами и интервенцией, к 
1923 стабилизировали эконо~шку 
Туркыеннстана. Б. ч. бюджетных 
средств направляли на жнлищное 

стр-во, просвещение, здравоохране· 

Hlle. С раЗВИТИеМ ЭКОНОЫИКИ растут 
Ашхабад, Чарджоу, Мары, Ташауэ, 
Красноводск. _ 
В годы довоенных nятндеток впер

вые на архнт. и градостроит. основе 

создаются генеральные п.~аны горо

дов, рабочих и се.1ьскнх поселков, в 
к-рых отражено стреыленне наilтн об
раз совр. города, целесообразно со
четающий природно-кл1шатич. усло
вня 11 нац. тpaдJIUIIII. Первыii генер. 
план Ашхабада разработан в 1935-37 
Московским ин-том инженеров гeo
дeзllll, аэрофотосъемк11 и картогра
фшJ nод руководство~• проф. М. И. 
Назаре?това (авторы Л. Е. Бнрюков, 
Ф. М. Булатов, А. И. Трубющ М. М. 
ЯniJЧ, консу.1ьтанты проф. Г. Д. Ду
бС!•1Ир, В. А. Александров, В. О. Uшо
хер). План предуем nтривзл развитие 
Ашхабада на запад, Авторы nредло
жили обиодн1пь н оз!'леюпь Бнкро
ВJJНское ущ1'.1ье в Jоrо-зап. часп1 го-
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' 
рО;J.З 11 создать для у.1учшсю1я его 

Ъ111Кр0Ко111~13Т3 ЭC.lCII\,IЙ <: ЯЗЫК:>, СВЯ· 
зwn~ющий ззгородtt)'Ю террит. с цент
ром . 

В 1939 \lзркомзсм ТССР разеабо
тал rснер. n.1ан Мары (архит. А. Скры
.пов), nредусматривающий большое 
стр-во. До Нс.1. Отсч. войны состав
лен генср. nлзн Чарджоу (архнт. 
А. Скры.1ов, А. Довлетnур). В горо
де nостроены nервые многоэтажные 

АОМа, расширены 11 благоустроены 
улицы. В 40-е гг. состаnлен генер. 
n.~ан Та.11ауза (архит. М. Сеннна, 
А. Довлетnур). В 1941 Туркмснгос
nrоскт nрсддОЖI!д гснер . nлан l(pac
IIouuдclia (архнт. С. Ефремов), в 
к-ром учтены расшнрсш1с центра го

рода, укруnнсш1с мс.~кнх кварталов 

11 повышение этажности . Новый 
гснер. n.1аи составлен для Бай
рам-А.lи, где в 1932 в быошс1i цар
ской усадьбе с дворца~• 11 nарком от
крыт nочечный санаторий. 

Индустриальное развитие pecn. н 
совершенствование строит. техн. сnо

собствова.lн созданию новых функцно
на.lьно 11 технически оnравданных 

!lрхнт. форм. Образец nром. архнт. 
кон. 20-х гг.- текстильная ф-ка в 
Ашхабаде (авторы В. М . .Келдыш, 
В. М. Чаnтщ А. В. Самойлов), вы
державшая эсм.1етрясенне 1948,-мо· 
нрtента.1ьнос здание со строгими 

прямоуrо:Iыtыми формами урав
новешенных объемов горизонтального 
пронэводственного корnуса н верти

кальной водонаnорной башни с часа
М!!. Это одно из nервых зданий, nо
строенное с nрю1енен11ем железобето
на, стекла н снетемы кондициониро

ванного воздуха. .Круnные стеклян
ные витражи оборудованы солнцеэа
щитныын козырьками. 

В жнлнщноы н nроы. стр-ве осн. 
строит. материалами становятся кир

nич, nнленый камень (гюша), бетон 
н же.1езобетон. Большую nомощь 
Туркменистану в разработке nроектов 
оказывают братские союзные pecn., 
Москва, Леm1нг.рад. 

В 30-е гг. создается иовЫ!i т1ш мно
гоквартирного жилого дома, учиты

вающий местные nриродно-клю1атич. 
н бытовые ус.1овия. Вырабатываются 
тнnо.1огнческие требования к жилищу 
в жарком клнмате: защита от nере

грева, сквозное nроветривание, npa
BIIЛЫiaя ориентация, на.~нчие летних 

nомещений. При nланировке жилых 
кварта.1ов nрс;~усматривается, чтоGы 
каждая квартира в общем жилом 
дворе юrела небольшой озе.~ен . уча
сток. В архит. дета.1ях исnользуется 
нац. орнамент. 

Сов . власть nроявляла заботу об 
охране nа~1ятников архит. и археоло

гии. ДекретоУ ЦИК н СН.К. Турке
станской Автоно~rной Pecn. 23 марта 
1923 архит. nа!.!ятники на террит. 
Туркменистана взяты nод охрану 

ГОс·Rа. Д.1Я DЫЯB•lCIIIIЯ ll:tMЯTIIIIKOD 
nроводятся архсо.1 . работы (А. А. 
с.,меноо, Н. М. Бачинский, В . А . 
Л~nров, М. Е. Массон, Г. А. Пуга
чсllкоnа 11 др.). Вюtман11е к архит. 
наследию nри оформлеюш фасадов 
зданий nроявилось в nрнмеиеюш 
деталей, характерных средне
азиатской архит. 11 ковровы~t орнамен
там. В 1927 в Ашхабаде открыт мону
мент В. И. Леиину (скульnтор Е. Три
nольская, архит. А. Карелии, керамист 
Н. Назаров), nостамент к-рого обли· 
цован маiюликой, nовторяющей орна
мент туркw. ковров, 

Архит. pecn. довоенных лет харак
терна интерnрстацня декоративного 

нет. наслед11я. Оп.инаковые ло конст
Р}'Ктивному 11 nланировочному реше
нию зд~ния украшалtt колоннадами в 

духе рус. 11 мировой классики 11л11 
ст.рельчатымн арками. 

Примера~ш ращ1онального nримене
НIIЯ в туркы. довоенной архит. эле
ментов нац. зодчества являются зда

ния Нарко~1фина ТССР (архит. 
К. Бобровскнй, П. Левенстам) и ыу
зыкального yчiiЛIIЩa (архит. А. Мак
снмов, П. Кухтенков) в Ашхабаде, 
nавнльона ТССР на ВДНХ в Москве 
(архит. В. Ашастин), оформленные 
глубокими затененными лоджиями со 
стрельчатыми аркадами. 

Be.n. Отеч. война не nрероала стр-оа 
в pecn.: в Ашхабаде, Красноnодске, 
Мары, Чарджоу, Ташаузе строилнсь 
nр ом. nред-тня, обслуживающие нуж
ды фронта. Не nрекращалось жи
лищное стр-во. 

В nослевоенные годы расширяется 
стр-во многоэтажных -производст

венных, жилых 11 общественных зда
ний. Большой ущерб архнт. pecn. на· 
несло ашхабадское землетрясение 
6 окт. 1948, разрушtiвшее nочти все 
ж11лые, общественные 11 nроизводет
венные сооружения. Пострадали nо
селю• Анау, Ф11рюза, Безмеии, Геок
Теnе. Ашхабадцы nри братской по. 
мощи pecn. Сов. Союза восстанавли
вали город. В столицу ТССР nр11была 
бригада nроектнровЩIIков ии-та Лен
гиnрогор (Н. П. Баранов, К. Б. Ка
валлн, И. И. Беневич, Я . С. Ротен
берг), разработавшая новый генер. 
n.1ан города, к-рый nредусматривал 
круnные г.радостроит. мероnриятия по 

рациональному размещению nром. 

nред-тнй, жилых и общественных зда
ниil. Изменена комnоз1щня центра го
рода с снетемой nл 11 зеленых эсnла
над. Укруnнены жиЛые кварталы, рас
ширены ыагистральные улицы. Ашха· 
бад возрождается оргаЮ!зованным н 
благоустроенным: вместо nрежних од
ноэтажных сооружаются комnлексы 

многоэтажных зданий, в т. ч . по тиnо
вым nроектам жилых домов, разрабо
Тонным Тащкентским ии-том Узгосnро
ект (архит . Б. Трофимов nри участии 
И. Рожина и А. Великаипва). Возвс· 

дсi!Ы крупные адм . зда1111я ЦК КП1 
(арх11т. А. Афанасьев, Е. Расnекая), 
СМ ТССР (архит. В . Honocaдon), ан
самбль зданий АН ТССР (архит. 
Л. Ратинов, 10. Белинский, А. Боча
ров) и др. Построены ж.-д. воюал, 
Дворец культуры железнодорожllll· 
ков, уnравленне железной дороги. 
Сооружены комnлексы ТСХИ им. 
М. И. Калинина, ТГУ им. А. М. Горь
кого, ТГМИ, здания Рус. драматиче
ского театра ю1 . А. С. Пушкина, 
Туркм. театра им. Молланепеса, оnер
ного театра им. Махтумкули. 

С 50-х гг. в nроектированнн жи
ЛIIщно-гражцаиского 11 градостр-ва 

aKTIIDIIYIO роль нг.рает Туркм . ГОС. 
nроектный ин-т (1929). Сотруд11111Ш 
Туркменгоспроекта разрабатывают TIJ
noвыe nроекты жилых домов (архнт. 
Е. Высоцкий, Г. Айвазов, Л. Балаян, 
О. Березин), дошкольных учрежде
ний (архит. Н. Мурэов, О. Березин), 
адм. и общественных зданий (архит. 
А. Заславский, Э. Крнчевская, Д. Вы
соцкая). 

Архит. зданий, особенно располо
женных на ыагистралях Ашхабада 11 
др. городов, характерны nарадность 

и сложность фасадов, колон11а
ды н nортики, аркады, декоратив· 

ные лодж1ш, стрельчатые ароч

ные nроемы 11 др, Для улучшеш1я 
массового ЖIIЛIIЩНО-гражданского 

стр-ва большое значение Ilыело nо
становление Ц.К. .К.ПСС 11 СМ СССР 
сОб устранении излишеств в nроекти
рованни и строительстве:., сnособст
вовавшее целенаnравленному осмыс

леюlю худо жественно-эстетических 

nроблем архит., их сблюкенltЮ с ма
териальной основой. Настуnил nере
лом в отношеншr к воnросаы 

эконОЫIIКII, функциональным 11 техн. 
nроблемам архнт. творчества, выра
знвшшkя в ускорении темnов массо
вого жит1щного н культурно-быто
вого стр-ва, в оснащешш его совр. 

техн . н nереводе на индустриальные 

рельсы. Задача - дать каждой семье 
отд. благоустрое1111УЮ квартн
ру, изменила Ol'IIOШeJille к средствам 

архит. .nы.разительиости. Вместо 
декоративных нзыскиоаются новые 

nрнемы достижения архнт. эффекта 
за счет внуёрснней сущности зда
ння, комnоновки н nрорисовки его 

функционально и конструктио110 не

обходимых элементов. 

Темnы жилищного стр-ва возросли 

с вводом в деilствне домост.ронт. 

комб. о Ашхабаде, Безмеине, Чард· 

жоу, Мары 11 Небит-Даге. 

В 50-е гг. ло nер11метру обст.раll

ваются укруnненные кварталы пл. 

6-10 га, о к-рых создаются лучшне 
условия ориентации и nроветрнвання 

жилищ, увелнчноается озелеиеиие об
щих дворов. Бom,шoit объем жил11щ-



ного стр-nа требовал перехода к ком
н.~ексному проектнрооаrшю крупных 
жилых маесиnов щ1 свободных тер
рнт., где одновременно с жнлымн 
зданнямн возводнлнсь все необходи
мые для нас. учреждения. Первый 
микрорайон (N! 30) с домами посе
мейного заселения построен в Ашха
баде в 1959-60 (архнт. Ю. Траут
МЗ_!I, В. Глинка). Застройка микро. 
ранона строчная, с шнротно орне11ТН· 
ровэнными домами. Групnы домов, 
объединенные хозяйсiвеннымн проез
д;,мн, чередуются с большщш оэе.•е
ненными разрывами, связанными с 
широким общим мнкрорайонным буль
варом, на к-рый выходят детскис у••· 
реждення, школы, центры бытового 
обслуживания. Микрорайоны строн
пнсь также в Чарджоу, Мары, Не
бН!·даге н др. Однако первые мнкро. 
раноны оказались nереуплотненны. 
мн. Однообразная снетема застройки, 
отсутствие различий в архнт. зданий 
nривели к монотонности. 

Большое значенне для улучшения 
уровня благоустройства городов 
Туркменистана нмело стр-во Каракум· 
ского канала им. В. И. JJеннна, улуч
шившего водоснабжение и обеспечив
шего орошение, озеленение больших 
пл. городов, создание }/З эодо
хранилнщах к С. от Ашхабада баз 
отдыха, водного спорта и пляжей. 
Одновременно реконструируются 
ба:'ьнеологич. курорт Арчман, грязе
ВОII - Молла-Кара, расширяется по
чечный санаторнl! в Байрам-АJJн. В 
Туркменгоспроекте разрабатываются 
генеральные планы кm1матнч. станции 
в Фирюзе и детской здравницы в 
Чулн. 

В 60-е rr. составляются новые ге
неральные планы Красноводска, Ма
ры, Чарджоу (JJенгuпрогор), Ташауза, 
Керкн, Кнзыл-Арвата, Байрам-Али 
(Узг1шротяжпром), Безмени а, Иоло· 
танн, Кнзыл-Арвата, Кнзыл-Атрека, 
Кушки (Туркменгоспроект). Расши
ряется проектнрованне сельс1шх по. 
сепков . В 1965 в Ашхабаде открыва
ется фнлнал Всесоюзного ин-та по 
просктнрованшо с. -х. объектов Гип
роннсел ьхоз. 

В архнт. общественных зданий, 
композиции и деталировке их фаса -

Гост11н11ца сКрасноводск~. Красноnодск, 
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доn большую рощ, играет функцно
нальиая логика. Широко применяют
ся солнцезащитные устройства, при
дающие новое nластическое выраже
ние фасадам зданий. Ведутся понсю1 
декоративных лриеыов н обтщово•J· 
ных материалов: используются 
офактурениые бетонные плиты, 
естеств . камень, открытый бе

тон, anюMIIНIIЙ и стекло. Происходит 
процесс творческого освоения клас

сического ю1рового, среD.неазиатского 

н туркы. архнт. наследия. Формаль

ное применеюсе элементов архнт. 
убранства 11 приемов прошлых веков 
сменяют простота 11 функциональная 
целесообразность. Траднщш лрошJJо· 
го nроявляются в работах творче

ских коллективов (руководители ар
хнт. А. Р. Ахмедов 11 Ф. Р. Алиев), 
nрежде всего в застройке nл . им. 
К. Маркса в Ашхабаде. 

Юж. сторону пл. зан1шает 
массивное здание pecn. библиотеки с 
крупными nросториымн члененняын, 

большими ппоскостяьш стек, отлитых 
11з монолитного бетона (архнт. А. Ах· 
ыедов, Б. Шnак, В. Алексеев). Авто
ры il строители здания удостоены 

Г ос. nремш1 СССР (1 976). Здание 
украшают витражи, богато орнамен
тованные сильным рельефо~r стенки 
н жнвоп11сные панно. Внутри здание 
nрорезано по nертикали тремя озеле

ненными световы:о.ш двор11каын -
ЛСТИИМI/ ЧI/ТаЛЬНЫМI/ ЗЗЛаЬШ; СТеНЫ 

двориков оформлены монументапьны
МII паиио, создаюшщr в творческом 

содружестве со скульптораьш В. Лем
портом н Н. Снпнсом. Рельефные ор
на:о.lенты солнцезащитных устройств 
н интерьеров, планировка здания с 

внутреншrмн дворнкаьш свидетельст

вуют О СВЯЗII С луЧШI!МI! традiiЦИЯМИ 

стар11иноil туркм. архнт., воnпощен
ны:-.111 э совр. содержании, форме н 
мзтер11алах. 

Эти особенности присущн также се
МIIэтажно:о.tу зданию управпения Ка
ракумстроil с вертJtкальныы11 чneнe
HIIЯMII сопнцеэащ11тных устройств и 
мощным скупьnт. фр11зом, nо
священным покарению пустын11 (ар· . 
хнт. А. Ахмедов, А. Зеiшапов, Э. Крн
чевская, скульnторы В. JJeмnopт, . 
Н. Снлнс). Уютные внутренние дворн-

кн, общая 11ропорш1а11аЛьность члс
неlll/11 н характер пр11мененных матс
риалов 11 детапей coeдi/IIЯIOT это зда
IШе D OДIIH а!IСЗМбдЬ СО Сдержан· 
ным во внешнем убранстве 11 стро· 
гнм зданием библиотеки . Ансамбль 
пл., где намечается соорудить na· 
мятннк К Марксу, дополняет пар
тер с зеленью, бассей11ом н мощными 
фонтанами. На nротивоnоложно/! от 
здания Каракумстроя стороне пп., 
завершающей центр. эспланаду, 
возведен моиуыент - комплекс ме

мориала борцов рев. Туркм.истана. 
Зда'нне приподнято над землей н опи
рается на моuшые nилоны. В его, 
центр. части в уrлубпещш создан дво
рик с вечным огнем; . на внутренних 

стенах меморнаJJа - рельефное паи
но (скульпторы Дж. Джуыадур
ды, Н. Погосян), отражающее ге
роическую тематику революционных 

событий в Туркменистане_ Памятник 
воинам Ту.ркыеннстана, павш11м в 
Вел. Отеч. войну, сооруж. в центре 
эсппанады, nредставляет собой 4-JJе
пестковый 27 -метровый шеток, обли
цованный красны~1 nолированным 
гранитом, в центре к-рого горит веч

ный огонь славы (арх11т. Ф. Багнров, 
А. Курбанпнев, скульптор Дж. Джу
мадурды). Весь ансамбль пл. с гла
венствующими на ней зданияын биб
лиотеки и Каракумстроя составляет 
стат11Ч. центр города. 

На сильных контрастах света и те
ни, рельефа и гладких плоскостей, 
дерева и бетона выполнены фасады 
н интерьеры здания гостнющы «Аш
хабад:о на просnекте Свободы (архнт. 
А. Ахмедов, Ф. Алиев nри учаетнн 
В. ВысотJ1на, В. I<утумова) . Гостн
нJща поставпена с отступо:-.1 от ули

цы, nеред фасадом расположена свя
занная с , монументальныы зданием 

РспьсФныn фрпз 11 виутрсню1n лвориж 
уnрав.1ення. Каракумстроil. Ашхабад. 
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Пвмят11нк героям, павшим в Великую Отечествеш1ую воЛ11у. Ашхабад. 19i0. 

Туркм. театра дра~1ы им. Молланепе· 
са (архнт. А. Тарасенко) пл., оформ· 
.1е1111ая цветниками, водое~1амн, 

автостоянками. В интерьерах гостн
НIIUЫ 11СПО.1ЬЗОВаНЫ ПрОИЗВедеНИЯ 

туркм. художников: витраж нз ц'Вет

ного стек.1а (Г. Окаев) н керамиче
ские панно (А. Щетинин). Плодо
творность совместного творчества ap
XIIT. Н ХудОЖНIIКОВ, CIIHTeз apXIIT. Н 

ыонументального нск-ва проявляются 

с бО·х гг. в зданиях, построенных в 
Ашхабаде, Мары, Чарджоу, Небнт· 
Даге, Краеноводеке н др. городах, в 
МНОГОЧIIСЛеНIIЫХ ПаМЯТНИКаХ. 

В композиционном единстве с окру
жающей средой, зе.1енью н водоемом 
решен памятник классику туркм. лит. 

поэту Махтумкулн (ску.1ьптор В. По
пов, архит. В. Высотнн, В. Кутумов). 

Перестройка в архнт. Туркменн

стана начинается в 70-80-е гг. 

Повышается уровень градострое· 
ння. Генер. план Ашхабада раз
работан ин-том Ту.ркменгоспроект 
соnместно с Ленгнпрогором. Рост 
города предопредслил его развн· 

тне на Ю. н Ю.-3. Расширяясь, 
город приблизится к горам, где воз· 
можностн для формирования центра 
оптимальны: лучше микроклимат, бо· 
лее благоприятны ннженерно·геол. н 
сейсмические условия. Ось центра, ре· 
шенная в виде широкой эсплаиады, 
ориентированной на Ю.·З., имеет 
перспектнву с видом на Копетдаг, 
ОКраска МЯГКIIХ ТОНОВ К·рОГО ПОСТО

ЯННО меняется. Через центр. эсплана· 
ду после захода солнца в город по

ступает со склонов Копетдага про· 

Двор~ц n11011еров. Небит·Даr. 

хладный воздух, что очень важно для 
сухого н жаркого климата Ашхаба· 
~а. Совершенстnуется структура го· 
рода, К·рый разnивается по четырем 
ПЛа11НрОDОЧНЫМ paЙOIIaM, СОСТОЯЩIIМ 
нз жилых массивов с .развнтымll 

культурно·бытовым11 центрами. Ашха· 
бад расш1tряется на 10. 11 10.·3.: 
в перспектнве-стр·во ландшафт11ого 
парка н спортнв11ого центра на скло

нах холма К.ешИJшн-Банр. 

Появятся новые скоростные маги· 
стралн, к-рые св~жут uе11тр с аэро· 

портом, ж.-д. вокзалом, жилыми рай· 
онамн н дадут nыход в прнгородную 

зону отдыха. Ге11ер. ПJJан nредусмат
р11вает улучше1111с м11крокл11мата горо

да За СЧеТ ОЭеЛСНСНIIЯ 11 ОбВОДНеШIЯ 
оврагов, глубо1<0 про1111кающих с юга. 
Озелененные оnраги будут играть 
роль ветроnроnод~щ11х ктшьеn. Го· 
родские зеленые насажде1111я образу· 
ют с11стему парков планнроnочных 

районов, садов ж11лых массивов, 
скверов н бульваров с разв11той Cll· 
стемой водоемов. 

Иден, заложенные в генеральном 
ПЛаllе Ашхабада, pa3BIITЫ В ЭСКIIЗНОМ 
проекте центра города, составленном 

Туркменгосnроектом, занявшем во 
Всесоюзном конкурсе 1976 на лучший 
проект nлан11ровюtи застройки центра 
Ашхабада l·e место (архит. А. Ахме
дов, Ф. Багиров, В. Кутумов, Ю. Кац· 
нельсон). 

Значит. вклад в архит. респ.
стр-во в Ашхабаде торг. центра 
(архнт. В. Высотнн), Дома полит· 
nроевещении -(архнт. В. Клнвенскнй, 
Д. Высоцкая), здания облисполкома 
в Чарджоу (архит. Л. Хачетурян) 11 
др. Большую помощь оказывают 
московские н ленинградские 11н·ты, 

разработавш11е на новой градостро· 
нт. основе генеральные планы Чард· 
жоу, Краеноводека (Ленгнnрогор), 
Мары, Ташауза, Небнт-Дага, нового 
города Нефтезаводска в 40 км к С. 
от Чарджоу (Гнпрогор). 

Важную роль в разработке для 
pecn. проектов район11ой планировки 



11 обеспечении научво-методнческоi\ 
помощи при составлении генеральных 

плавов городов играет Центр. и . -11 . 11 
проектный 1111-т по градостр-ву. 

Ускорен11е COЦIIaЛbHO·ЭKOHO!.IIIЧe· 
crtoгo развнтня респ . , рост объемов 
жнпr•щного 11 культурно-бытового 
стр-ва т.ребуют повышения качества 
архнт. жилых и общественных здa
IIIIЙ, преодолеНИЯ MOHOTO\IHOCTII 11 без
ЛИКОСТИ при застройке городов. В 
rtснтре Ашхабада построено шесть 
12-этажных жилых домов. Туркмен
госпроект разрабатывает серии но
вых типовых проектов жилых домов 

в 2, 4 и 9 этажей с разнообразным 
объемно-планировочным решеннем и 
вариантами архит. фасадов (Е. Вы
соцкий, М. Шлихтер). При ар
хнт. плаинров:шни учитываются 

бытовые традrщшr : квартиры делят
ся на гостевую и !IНTIIIIIHYЮ зоны, 

увеличиваются пл. летннх помещений, 
решаемых как глубокие лоджии, за
щищенные от солнца и пыли. Преду
сматриваются спец. места, не нару

шающие архит. ~даний, для установ
ки кондиционеров . 

На ttндустрнальную основу пере
водится жилищное стр-во на селе. 

Разработаны серии типовых проектов 
усадебных до~rов в 1 и 2 этажа, в 
т. ч. со стенами из крупных газобе
тонных блоков на основе барханных 
песков, изготовляемых ~о технологии 

Ин-та сейсмостойкого стр-ва Гас
строя ТССР. Застройка сельских уча
стков ведется в комплексе со всеми 

хозяйственнышr строениями, что об
легчает ведение приусадебного хо. 
эяnства. Сельские поселки становят
ся крупнее, приобретают развитый об
ществ. центр, озеленяются 11 благо
устраиваются (к-з сСовет Туркмени
станы:о Ашхабадской, им. Халтурина 
Чарджоуской обл . и др.). Происхо
дит сближеюrе условий жнзин на се
ле н в городе с сохранением спещr

фнюr сельского быта. 

Архит. Сов. Туркменистана раэви
llается как часть перспективного плана 

освоения пустыни, расцвета нар. хоз-ва 

11 культурЬI, строительства коммуни

стического общества. Реконструиру
ются старые города и села, новые 

возникают на базе террнторнально
пронзводственных н агропром. комп

лексов. Улучшается качество плани
ровки и застройки городов и сел, их 
благоустройство . Суровый климат пу
стыни предъявляет особые требования 
к формированию городских про
странств, к застройке и благоустрой
ству пронзводствениых и жилых 

зон, к примснеиню ttсторико-архит. 

наследия Jl преломлению его прогрес
сивных нац. традиций в совр. архит. 
н градостр-ве. 

Лит.: Б а \l 11 п t к н n Н. Архитектурные 
ПBMЯTIIJIКII TypKN~IIIIII .- М . , 1939; Л е D 11· 
н о В . . О о е з о о Д. . П у г а ч е н к о 1 1 
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Г. А. Архитектура туркиенекого nародно
го жнпнща .- Труды ЮТАКЭ, 1953, т. 111; 
Пр н бы т к о о а д. Паuятннкн архитек
туры Х! в . n Туркмешш.- М .. 1955; П у
г а ч с н к о в а Г. Л. Пут11 раз&ИТIIЯ ар
хитектуры Южного TypкN~IIHCTDIIB nopt• 
рабовлал.е•шя 11 феодаЛIIЗ)Jа. - М. , J958; 
Истор11и Турк~о1е11скоn ССР, т. 1-2.- Awx., 
1959; nр 3 nо D Ю. Самобытное в CODCT· 
CKOII ЗОАЧССТВС .- М., 1968; А n С К С С С 11· 
к о В., А т о с в В., В ы с о цк н n В., 
К п ц 11 сn ь с о н Ю. Арх11тсктурв Совст· 
ского TypкweiiiiCTвнo.- М. 1972; К ар р Ll· 
св А., п н л я в с к lf n в. ПаWИТНIIКИ вр
ХIIТСКТУРЫ TypKIICIIIICT&Ra.- Л . , 1974, 

Дж. Дурдwе•, ю. И. Кацне~ьсои 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ 
ИСКУССТВО 

У истоков сов. туркм . изобрази
тельного иск-ва стояла Ударная шко
ла иск-в Востока, выросшая нз не
большой художественной студии nрн 
потrтотд. l·й Армии Туркестанского 
фронта, возглавлявшейся А. П . Вла
дычуком н И. Мазелем (сент. 1920-
май 1926). Школа, решавшая зада
чи создания нац. живописи, скульпт., 

графики, заложила основы 
турк~1. изобразительного иск-ва, спо
собствовала творческому росту мно
гих студийцев, плодотворно работав
ших в респ . (С. Н. Бегляров, А. Ве
селов, Н. Виноградов, Б. Вольмиев, 
А. О. Гельгар, А. С. Жуков, Н. И. 
Костенко, М . Кулие·в, О. Ф. Мизгире
ва, Ш. Мурадов, В. А. Никонов, 
Б . Нурали, А. Тер-Григорянц, К. Ша
rелов и др . ) . 

. В формировании нац. кадров изо
бразителысого иск-ва 20-х гг. боль
шую роль сыграли творческие свnзи 

туркм. художников с художниками 

центр. городов страны. В 1926 для 
подготовки к выставке «Жизнь н быт 
народов СССР:о в Туркменистан при
езжают П . А. Радимов, Н. П. Терп
сихоров, М. С . Сарьян, работы 
к-рых я вились школой мастерства для 
туркм. художников. Выставка «Ис
кусство народов СССР:о (Москва, 
1927) подтвердила, что нац. туркм. 
изобразительное иск-во сделало пер
вые шаги . В 1927 организован· Ин-т 

· туркм. культуры, в структуру к-рого 
входил отд . нск-ва; в 1928 при Гос. 
музее организован художеств. отд . , 

выросший впоследствии в Музей изо· 
бразительных иск-в. В 1929 открыт 
художеств. техннкуы, создано обще
ство художников Туркменистана 
(ОХТ), в к-рое вошли qл. Школы 
иск-в Востока. Постановления ЦК 
ВКП(б) «0 ликвидации недостатков 
и дальнеl\wем развитшr искусства 
Туркменской ССР:о (1929) и сО пере
стройке литературно-художественных 
организацнil:о ( 1932) способствовали 
развитию всех видов туркм. изобра
зительного иск-на-живописи, скульпт., 

графики, декоративно-прикладиого и 
театрально-декорационного. 

Графика. В первые послереволюци
онные годы вес виды и жанры изо

бразительного нск-ва служнл11 зада
чам COЩiaЛIICTIIЧeCKOЙ реВ. 11 укреП· 
леюся Сов. власти n Туркменистане, 
особеш1о rрафr1ка . Плакаты Н. И . Ко
стенко, О. Ф. Мнзгирсвой, А. П . Вла
дычука, В. А. Никонова, сатириче
ские рисунки В. Я. Демиденкона 
правднво и объективно отражали 
действительность, пропагандировали 
преимущества социалистического об
раза жизюс, боропись с иеграмотио
стью, nерсжитками nроШлого. 
Для книжных изд. 20-нач. 30-х rг. 

характерна простота 11 скромность 

оформления (А. А. Карелии, Н. И . 
Костенко, И. М. Мазель, Н. П. Ща
пов н др.). Книжная графика респ. от· 
лнчается своеобразием : часто, оформ· 
ляя лишь обложку, художники ис
пользуют орнаментальные ковровые 

формы, применяя и отд. изобрази
тельные элементы. Особое внимание 
уделяли каллиграфическому шрифту, 
органично связанному с орнаментн

кой заставок и концовок (ил. А. А. 
Карелина к туркм. нар. сказкам, 
1927; А. П. Владwчука - к повести 
Б . Кербабаева «Байрам:о, 1928; Н . И. 
Костенко- к повести Н. Сарыха11ова 
сГорячие дни:о, 1936) . 
Газетно-журнальная графика, пла

кат, тесно связанные с жизнью 11 
выступавшие своеобразным политиче
сюсм рупором, меньше подвергались 

формалистическим тенденциям: н прав

диво отражали действительность. За
метный вклад в газетно-журнальную 
и книжную графику 2-й nол. 20-
нач . 30-х гг. внеспи художники И. А . 
Герасимов, Р. В. Гершаник, Н. И. 
Костенко, О. Ф. Пономарев, Н. П. 
Щапов и др., сотрудничавшие в rа
зете с Туркменская искра :о ( 1924) ' н 
журнале сТурк м е н о в е д е н п е~ 
(1927-31). Развитию сатирнческои 
графики способствовало соэдание 
журнала сТокмак:о (сКолотушка:о, 
февр. 1925). Художинки И. А. Гера
симов, В. Я. Дешrденков, М. П. Фе
дура, Н. П. Щапов- авторы рнсун· 
ков, резко и беспощадно бичевавших 
недостатки. 

В 30-е гг. плакат играет ведущую 
роль как наиболее массовый и бое
вой вид иск-ва (И. А. Герасимов, 
А. Владычук, Н. И. Костенко). Ес:_о 
осн . темы - оборона страны, хозяи· 
стаеиное и культурное строительст

во. Дальнеi\шее развитие получает 
сатириqеская графика (А. Аракчеев, 
И. А. Герасиыов). В станковой гра
фике осваивается техи. ·офорта 
(Н. И. Костенко сДутарист:о, сПо
груэка каравана», 1934 и др.), лнто
rрафии (Р. В. Гершаник сВ Караку
мах:о, 1929 и др.), ксилографии (Н. И. 
Косте11ко сКовродельщицы:о, 1934 
н др.). 
В годы Вел. Отеч . войны турк1о1. 

художники создали 270 агитацион• 
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ны:t п.~зкnтов о геро11ч~сю1:оt cnepшe

HIIЯX фpOHTOBIIKOB 11 тpyЖeiiiiKOB ТЫ· 

па . В дек. 1944 на Выетаnке агнт
плпкатов 11 карикатур сОкна ТАСС~ 
экспоннровалнсь плакnты Е. М. Ада
мовой, Г. Ф. Б:tбнкова, М. М. Давеш
вар, Ю . П. Данешвпр, Д. А. Ив
ченко, Р. Мельннчука. Плакат воен
ных лет, утрЗТИВШIIЙ IIЛЛЮСтраТIIВ· 
ность 11 повествователыюсть, при про
стоте художественных средств - лз

коюlчен, нэпряжсиво эмощ1онзлен, 

имеет четкую композ1щвю. 

Ант11фашнстская тема была опре
деляюшей в сатнрнческой газетно
журнальной графике (Г. Ф. Баб11ков, 
А. Ма11лянu. Р. Мельничук), к-рая об
ретает остроту, метафор11чность, гро
тескность, и станковой графике (И. И . 
Чер11нько сЗоя Космодемьянская~. Лll· 
ногравюра, 1942; ц11кл рисунков Г. Ф . 
Бабикова сПуть поm(а~, 1942; сер11я 
акварелей Ю. П. Данешвар сЛ11uо 
врага~. 1942-45). 
В послевоенный пер11од интенсивно 

ра3вивзется кн11жная граф11ка (Г. Ф. 
Вабиков, ил. к ' роману В. Попова 
сУзбой~-;- 1945; И. И. Ильин, пл. к 
cAHTOЛOГIIII туркменСКОЙ ПOЭЗIIII~, 
1946: И . И. Поitда. 11л. к роману 
Б. Кербабаева сРешзющ11й шаг~. 
1947; П. Ф. ЗнаменШIIКОВ, ил. к рас
сказу А. Каушутова сПоследн11й стар
шина~. 1957). В жанре плаката ра
ботают художникп В . И. Овчинников, 
А. В. Смека;uщ в сат11рнческой гра
фике - Ю. Д. Новиков, в станко
вой - Г. И. Колояров, Г . .Я. Брусен
цев. 

60-70-е гг.- этапные в развитии 
графики. Ож11вляется станковая гра
фика, к-рой характерны новые тен
деяulш, обусловленные стремлением 
туркм. графиков создать обобщаю
шиn и выраз11т. образ. 
В нач. 60-х rr. в станковой графи

ке выделяется репортажный ст11ль, 
связанный с практ11кой творческих 
командировок в районы республики. 
Эскизы, сделанные хуа.ожннкамн в по
ездках, обусловили появление rрафнче
СКIIХ серий (В. И . Овчинников сНа
вый Ашхабад~. сНефтян11кн~. 1963; 
Ю. Д. Новиков сТурк~1ения сегодня~. 
1963; П. Ф. Знаменщиков сЛитейщи
ЮI~, 1963, сСульфатчнк11~, 1967) . 
К сер. 60-х гг. в репортажной гра

фике ведущей становится индустри
альная тема, к-рую художники часто 

решают пейзажно; в пейзаж вводится 
чел.- активная сила, преобразующая 
пр11роду в союзе с техн. (В. И. Oв
ЧIIIIHIIKOn сНа промысле~. 1961; 
Ю. Д. Новиков сГндросооруженне~. 
1963; К. Бекмурадов сО строителях 
Каракумекого канала~. 1969) . Обоб
щенность, публицнст11чность, интерес 
к серийному решению темы, тяготе
ние к большому формату - неотъ
емлемые признаки графических стан
ковых работ. Ося. техн. ту.ркu. гра
фпав 11а протяжении 60-70-Jt rr. -

линогравюра, к-рой характерны лаш1 -
дарность 11 четкость черно-белых пя
тен, лаконич11осгь и nыразительность 

К станковой графике обращаются ,; 
жнnоп11сuы (А. АмаигеЛJ.дыев, С. Г. 
Бэбиков, Г . .Я. Брусенuев, К. Бекму
радов, М. Мамедов). 

Туркм. графики, 11спольэуя о сво
их произведениях черты нац. нск-ва, 

усиливают в станковой граф11ке тен
денUШI декоративности: живопис

ность поверхности графических ли
стов, линейный ритм, многообразие 
штриха, варьирование его толщины 

11 направления, проявившнеся в 

творчестве В. М. Когд11на (сШтурм 
пустыни~. 1962): В. И . Оnчншш
коnа («Штурм продолжается~ 
1964; сВодопой~, 1969); 10. д: 
Новикова (сИ зацветут поля~. 1965, 
сКемине~. 1971); п. Ф. Знаме!IЩIIКО· 
в а ( сСвет пустыни~, 1967, сСтекло
дувы~. 1971). 

В 70-е rr. темат11ка станковой гра
фllки обогащается, меняются содсржа
ИIIе и структура художественного об
раза. В 70-е гг. популярен лllногравюр
ный эстамп (П. Ф. Знаменш11ков 
А. М. Салпн, Х. Атакгаев, Р. Ай: 
мухамедов), nоявляется офорт (А. Ки
някнн, И. Т. Плакснн, Ч. Амангель
дыев). Графики обращаются к рllсуи
ку, акварели (И. Ильин, Р. Х. 
Хабнров, В . Б. Бустанов, А. Н. 
Кннякнн, И. Т. Плакснн, А . Г. 
Улановскнй). Создаются большие 
акварельные сер1111 (Д. Оразбер
дыев сПо Сумбарр, 1974; И. Т. 
Плакснн сЛ11еnайский металлургиче
ский комбинат~. 1976; И. И. Ильин 
сПо Средней Азнн:оо, 1977). 

Станковой графике 2-й пол. 70-
иач. 80-х rr. свойственны камер

ность, лиричность, углубл. интерес 

к чел. (Ч. Амангельдыев сПортрет 

Э. Межелайтпса~. 1977; Х. Атакгаев 

сБольная~. 1978; А. В. Сметаинн 

сПортрет Н. Золотарева~. 1978; 
К. Бегджанов сАвтопортрет~. 1979; 
А. Одаев сПортрет Ч . Аш11рова~. 
1981), к окружающей его пейзажной 
11 предметной среде (Г. И. Окаев 
сКачелн~. 1972; П. Ф. Знаменщиков 
сСултан Санджар~. 1978; И. Т. Плак
снн сШум берез~. сЦветы~. 1978; 
А. Н. Кинякнн о~:Цветы для хлоnко
робов~. 1981). Графика охватывает 
нсторико-революuнонную т е м у 

(Х. Атакгаев, серия линогравюр 
сРаскрепощенне женщин~. 1977; 
А. Джуманпязов сОтеu вернулся~. 
1978; А. Худайбердыев сНаши от~ 
цы~. 1979). Ведущей остается янду
стриальная тематика, решение к-рой 
приобретает глубину (А . Н . Кннякнн, 
серия офортов еРыбаки Хаузхана~. 
1977; Г. И . Окаев, серия литографий 
сЛюди Шатлыка~. 1977; И. Т. Плак
снн сМонтаж ОСНОВаiiИЯ труби•, 1977, 

серия офортов сБарса-Гсльмес~ 
1981) . Туркм. rрафикп обращаются ~ 
нар. нац. тpaдiiUIIЯM (Г. Гурбанов 
«Матери~. 1976, сПеснь о воде~. 1978, 
сДень моего рождения~. 1980). 
Дальнейшее разn11т11е получают 

плакат, сатирическая 11 книжная гра
фllка. Плакат представляют П. Ф. 
ЗllaMCIIШIIKOB, п. Кадыров, Х. н. Чур
ЛIIбаев, Э. Г. Серопяиu, Е. Мухамедов 
Б. Г. Белоконь, Г. Нов11ков, Д. Ове: 
зов. Повеетвовательность и излишняя 
декоративность туркм. nлаката за

меняются точностью н ясностью 

смысловой нагрузки, емкостью 11 со
держательностью с11мвола (П. Кады
ров сПссня о nоде~. 1972; Г. Новиков 
«Дети- наше будущее!~, 1978; Б. Г. 
Белоконь сПустыне - жизнь!~, 1980; 
Д. Овезов сПуть свободен~. 1980; 
А. Базаров сСтро11тельство~. 1980). 
Острее становится сатира плаката 
(Е. Мухамедов, Э. Г. Серопя11ц, 
А. Гельдыев). Граф11ки продолжают 
СОтрудНIIЧаТЬ В журнале o~:TOi<MaK~. 
Произведения Н. Бердыеnа, Р. Бер
дыева, А. Кулымова, А. Одаева 
К. Реджепова, З. Султанмурадова от: 
мечены на всесоюзных и междунар. 

конкурсах ( 4-е Междун ар. б11еннале 
карикатуры и сзт11р11ческой скульn
туры, Габрово, 1979). 
В 60-70-е гr. nовышается художе

ственно-графич. я. полпграф. уровень 
книжных 11эд., разнообразнее стано
вятся техн. приемы (гравюра на де
реnе 11 на цинке, мпкроизд.). В 
книжной графике работают Я. И. Бн
ра, В. М. Коrдин, Г. Я . Почай, А. М. 
Синятинекий и молодые художники 
- Х. Атакгаев, Д. Мамеджнков, 
Б. Лаллыков, А. В. Сметании, З. Сул
танму.радов; известны карт11ны жнво

tшсцев С. Г. Бабнкова, .Я. Байрамова, 
К. Бекмурадова, И. Клычева, А. Ма
медова. Высоl<ую оценку nолучили пл. 
Ю. Д. Новикова к роману Х. Дерья
ева сСудьба~. 1967; К. Бекмурадова 
- к повести Н. Сарыханава сШукур. 
бахши~. 1968; В . М . Коrдина - к 
роману Р. Эсеиова 11 А. Шалашава 
сСлезы Турана:оо, 1977. 
С 1975 в 11зд-ве о:Магарыф~ (сПро

свещение~). выпускающем детскую и 
учеб. лит., улучшается оформление 
книг (0. Касымов, Б. Лаллыков, 
Д. Мамеджнков, А. М. Салнн, А. В. 
Сметании, З. Султанмурадов). Кра
tочно и своеобразно оформлены ил. к 
стихотворениям К. !(урбанпепесова 
сРастите, мои косички~ - А. К. Хlщ
жневым, 1975: к сб. туркм. скззок 
«Ярмарка шуб~ - О. Касымовым н 
Д. Оразбердыевым, 1976; к книгам 
А. Кекнлова сЗолотые сети~. 1978 и 
к сб. туркм. сказок сГарлаnач~ 
(«Ласточка~)-художпиком А. М. Са
лнным; пл. к о~: Я ртыrулаку~ ( \980) и 
сЗолушке~ (1982) - А. Сметаниным. 
Живописи 20-х гг. характер11а пей

зажно-бытовая 11 портретная темати-
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1. И. И. Ильин сТрнптнх о Каракумеком канале:. (левая часть сКаракумы:о) . 1967. 2, 6. А. Алмамедов 
«Дары прнроды:о . 1975. сТяжслые годы:.. 1976. 3. С. Г. Бабнков сПортрет лауреата Государственной премrш 
СССР КIIIЮрежнсссра Х. Нарлнева:о. 1977. 4. Н. М. Доводов сМатер11нство:о . 1976. 5. М. Сеiштыурадов. сПорт
рет дсвушкн :о (дерево) . 1978. 7. Б. Лаллыков «У старого памятш1ка:о (линогравюра) . 1981 . 8, 11. Х. Атакгаев 
оПоrтрст матер н». 1968. с Буровнкн•. 1975 (mfllorpaвюpы) . 9. Г. Ф. Бабr1ков сТуркменскнl\ пейзаж:.. 1976. 
10. IZ . ,\·\ . Адамова сНова я песня:.. 1956. 12. П. Ф. Знаменщнков сПесни о хлопке:.. 1983 (линогравюра). 13. 
Дж. Джуыадурды сСемья:о. 1973 (wамот). 14. К. Яр-мамедов сГаурдакскнi\ рабочий•. 1978 (гипс). 

1. 

1!. 
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.. 
' , 

11. 11. Чер1111ько сДжltrнtы•. 19-tб. 

Мазель «Прнсэд 
прнстава в аул:о), 

показала жанровую 

узость и слабый ху

дожеств . уровень 

туркм . ЖIIBOnHCH . 

ПpOIIЗBCДeltiiЯ ЖII
BOПIICII военных 

лет отражают nат

риотизм и героизм 

сов. людей , ратный 
подвнг на поле боя 
и в тылу (С . 1-1. 
Бегляров сПерс
дача ко11ей l(pac
нoil Арюш:о, 1942; 
Е. М . Адамова 
«доноры:о 1942; «У 
постели ране11ого 

сына:о, 1943; 10. П . 
Данешвар сПраво
ды в Красную Ар

мню:о, 1943, сНа фронт, за Роднну:о, 
1943-44; А. П. Жуков сСалют в Аш
хабаде в честь Победы:о, 1945; А. П. 
Ннконов сВстреча:о, 1943-45; Х. Ал. 
лабердыев сБахшн в гостях у ране
ного:о, 1944; И. И. Черинько сТретшi 
вольный заем:о, 1944; Я. Аннануров 

сИзосети я с фроита:о, 1945) . Вырази
тельней становится обретающ11й гс
раltко-эпнч . характер пе1iзаж (Г. Ф . 
Бабяков сУ деревни Шоаново:о, 1944; 
.:Развалины Ржева:о, 1945) . Зарожда
ется бат. жанр (И . И . Пойда сПро
рыв фронта немцев в районе Сталин
града:о, 1 945). Интерес к чел., утверж
дение его сто1"1кости, мужества, 
силы воли, трудового энтуз11азма оп

редслшш значимость портрета (И. И. 
Черинько сГсроi1 Советского Союза 
М. Байрамов:о, 1945) . 
В годы Вел. Отс•1. войны 

туркм. художникп сражалпсь за 

Родпну (Я. Аннануров, 1-1 . Доводов, 
Г. Ф . Бабикоо, В . Н . Заичющ А. 1(. 
!(улисв, М. П . Фсдура, 1(. С. Хны· 
кии), фронтовые эарисовю1 лсглн в 
основу 11х послевоенных проltзве

дений. 
Союз художинков ТССР, Гос. му

зеil изобразительных нск-в продол
жают выставочную деятельность: 

организованы переанальные выстав· 

к и 10. П. Данешвар ( 1943) н С. Н. 
Беглярова (1944), посвященные 100-
летию со дня рождения И . Е. Репи
на 11 др. датам. 

ка (Б. Нурали сl(урбан-баitрам:о, 
1923, сПортрет Хатнджн:о, 1926; О. Ф. 
М11згнрсва сТворчсство ковроделия:о, 
«Четыре жсны:о, сЗной:о, сТуркмен
СЮiе девочки:., 1926-27: С. Н. Бег
ляров сТуркменки:о, 1929, сФутболи
сты:о, 1933). В картинах превалирует 
любован11е экзотикой, детализация 
этногр . подробностей. С кон . 20-х 
гг. в живощ1сных произведениях 

туркм . художников большое место 
занимает тема труда 11 труженика 
(Б. Hypam1 сСбор хлопка:о, 1929, 
«Сбор винограда:о, 1928, «Женщина в 
колхозе:о, 1932: С. Н. Бегляров сПорт
рет предссдателя аулсовета l(ипчак:о, 
1929). 

И . Н . Кnычсв •Счастье•. 1978- 80. 

В развитии турки. нац. живопi!СН 
20-30-х гг. важную роль сыграли 
пр11еэжие художники Д. П. Штерн
берг, П. А. Радимов, М. М. Сарьян, 
Н . Н. Терпсихоров, Н. П. Ражин, 
д. Л. Топорков, И. И. Черинько, 
Ю. П. Данешвар, М. М. Данешвар, 
Г. Ф. Бабиков. Выставка из фондов 
Гос. рус. музея (Ленинград) с15 лет 
PI(I(A:o (1934), показав работы из
вестных сов. живописцев Г. 1(. Са
вицкого, М. Б. Грекова, Б. В. Иоган
сона, вызвала интерес туркм. худож

ников К HCTOpi!KO-peBO.,IOЦIIDHHOii Те
МаТИКе (И. И . Чер11нько «Подполь
ная тиnография в 1905 году:о, 1 934; 
А. Я. Медведев сi(онный пробег Аш
хабад-Москва:о, 1 939). 

Постановления Ц!( I(ПТ н CHI( 
ТССР (1938, 1939, 1941) по вопро
сам нск-ва и Союз художников Турк
менистана ( 1 939) направили усилия 
художников на повышение профессио
нального уровня, расширение тема

Т!IкИ н углубление идейного содержа
ния . 1-я респ . выставка (янв. 1941), 
на к-рой преобладали произведения 
I!СТОрИКО·]'еВОЛЮЦНОННОЙ ТеМЭТИКИ 
(С . Н. Бегляров .:Арест 26 Бакинских 
комнссаров:о; О . Ф . Поно~tарсв сРас
стре.1 9 Ашхабадских комиссаров:о; 
М. М. Данешвар сЗа долги:о; И. М. 
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J13KOIIIIЗM, TCIIJICII• 
1111я к монумснталь· 

HOCTII). Жlloonн· 
сн характерны 

'ICTKOCTb 11 ЯСIIОСТЬ 

образного строя, 
острота форм, ло · 
J<аЛЬJ!ОСТЬ ЦОСТа. 

Монументалыюсть 
органнчно сочста · 

ется с пр11сущсй 
туркм. нск-ву дско· 

ратнвностыо, опре

деляя самобытность 
н своеобразие про
нзвсдешlli жноопн 
сн, смягчая се <СУ· 

рООЬIЙ:J ЯЗ., ЛОDЫ· 
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шая ЭМОЦНОJiаЛЬ• 

110сть содержа · 
Л . А11нануров сТр11дцатыс годы• . 1962. 

В nослевоенные годы также npe· 
обладает воешю-nатрнотнческая те· 
мап1ка (Я. Аннануров сВести с фрон· 
та», 1946; Б. Нуралн сТой Победы:., 
1954; И. И. Пойда «Портрет генерал· 
майора Якуба !(улнева:о, 1951; И. И. 
Черииько сДжигиты:о, 1946). 

В жанре nортретной живош1с11 рабо
тают И . И. Черинько (с!(умуш:о, 1946, 
сПортрет Алты !(арлнева:о 1947, 
А. Хаджиев (сМахтумкули:>, 1947), 
Е. М. Адамова («Портрет ма· 
тери-героини Халтач Сапаркулиевой•, 
1957), А. !(улиев (сПортрет рабоче· 
го-пснсионера Абалык-!(аба:о, 1957); 
пейзажа- Н . Ходжамуха~1едов (•У 
nодножья J<oneтдara:>, 1952), Г. Ф. 
Бабикав (сО сень в Багире:>, 1953), 
но ведущим остается бытовой жанр 
(10. П. Данешвар «За рукоделием:., 
1947, сУрок музыки:., 1948; Х. Алла
бсрдыев сl(упание ребенка:>, 1 947). 

60-70-е гг.- самые nлодотворные в 

туркм. изобразительном нск-ве. Они 
вошл11 в исторшо как nериод утверж· 

дения н дальнейшего nодъема нац. 
школы живоnиси. Приход в иск-во 
молодых художников (Ч. Амангель
дыев, Ш. Акмухамедов, С. Бабиков, 
Д. Байрамов, 51. Байрамов, Дж. Джу
мадурды, 1(. Оразнеnесов), nородив
ший многообразие творческих инди 
видуальностей, творческая зрелость 
мастеров старшего nоколения - Е. М. 
Адамовой, Я. Аннанурова, Г. Ф. Ба
бнкова, П. Ф. Знаменщикова, Н. До
водова, И. !(лычева, А. 1(. !(улиеоа, 
И. А. Мягкова, А. Хаджиева, возрос
ший уровень nрофессионального ма
стерства, глубокое осмысление фольк· 
лорных ху дожественно-эстетическнх 

традиций, социальная значимость про· 
нзведений обусловили nодъем турi<М. 
нзобразительного иск-nа. )!(нвопнсь 
ДОСТIIГаеТ ПОДЛIШНОГО расцвета, ОПС

редНВ в раэвит1111 др. виды нзобразн
тельного нск-оа . Туркм. иск-во раз· 
внвается в русле ссурового стнля:>, 

утв~рдношегося в сов. нск-вс о 60-е гг. 
(обобщен11е художеr.тоенного образа, 

ння (Б . Нуралн 
сПортрет сына», 1960; Ч. Амангель· 
дыев с!( свету», триптих, 1963; А. !(н. 
чикулнсв сМатерниство:о, 1966). Ху
дожников волнуют темы ист. nрошло
го (Я._ Аннануров «30-е годы», 1962; 
Д. Банрамов «Первые», 1967; Е. М. 
Адамова сТуркменскне ~1атери- Ро· 
днне:о, 1967; К Бекмурадов сВесть», 
сПробужденне безмолвных», 1967; 
М. Мамедов сМоление о поде», 1967; 
К. Оразнеnесов сЗа новую жизнь», 
1968) 11 темы современности (А. Хад· 

Н . М. Довад.ав сАнтопортреn . 1978. 

жнсв еВекопая мечта сбылась:>, 1962; 
Е. М. Адамова сРешать дела колхоз
ные:>, 1964; И. Клычев сДень радо· 
стн:>, триптих, 1967). 
Живопис11ые произведения 60-

70-х rr. отмечены высоким граждан
СКIIМ и герончесюш пафосом (И . !(лы
чев сПортрет дважды Героя Соuиа
листичсского Труда О. Эрсарыева:>, 
1961, .оЛенин:> 1970; А. Аыангепьды· 
ев .оРскв11ем:> • 1969; М. Мамедов 
сНа защ11ту Роднны:>, 1970, сСоятые:>, 

D Артыкоп сОткрыт11е naмятJJJIKa D. И. Лснttну в Amxaбa.Af! 7 ноября 1927 roA•• · 
1980. 

1, 
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1973; Д. Баi1рамоо •Первые руково
днтеml рссnуб.1шш~. 1974). Но 2-й 
no.1. 70-х гг. художш1ю1 обращаются 
к сощ1альным темам, уг.~убляя внут
реннюю структуру образа. вскрывая 
ф11.10СОфСК\"Ю С)'ТЬ ЯВ.1е1111Й (11. K.lbl· 
чrв сЗнамя" рссnуб.1нкн~. 19i7; К. Бек
мур:иов сРсчь~. 1977; В. Я. Павлоц
кнй сКо~шссар. 20-е годы~. 1976-77; 
К. Оразнеnссо-;: «Пришла вода~. 1977; 
Т. Тугуроn "Нсрождснные в годы вой. 
ны~. 1977; Р. Хакимов сЗсмля. Пер
вым кщlcO~I0.1Ьita~,~. 1978; Д. Байра
мов сВ бесо1ертне~. 1978; Ч. Аман
гс,lьдыев сАшхабад - город .1юбвн~. 
1979). Утверждается .111рнко-ро~lан
Т11Ческая тс~1атнкn, выражающая nси

хологизм образов, ТОНКИЙ ЭМОЦIIОН. 
строй (Ш. Орадов. К. Гул.~аев, 
Б. Курбангельдыев, .М. Мухаммедов, 
А . .Мырадалиев). 

CTIIШICTIIЧeCKHe ИЗМСНеiШЯ nретер· 
nевает nортретный жанр: освобожда
ясь от условности, обретает боль
шую nсихологическую сложность 

(Д. Байрамов сСабнр-эдже~. 1971; 
сСахн Джсnбаров - nевец Туркме
нии~. 1972; Я. Байрамов сНародвый 
художник Туркменской ССР Бяшнм 
Нуралн~. 1972; Ш. Акмухаммедов 
сКнноактер Ходжон Овезrеленов~. 
1973; С. Бабнков .«Портрет Х~щжаку
лн Нар.111ева~. 1977; В. К. Баrдасарян 
сПортрет искусствоведов~. 1979; 
И. К.1ычев сПортрет народного арти
ста СССР Б. Аманова~. 1979; А. Акы
ев сАйтокга~. 1982). 
Развивается nейзажная жнвошtсь. 

Камерный nейзаж вытесняет эnич. 
(А . .Мухаммедов сОсеннее затишье~. 
1976; Г. Ф. Бабикон сОсень в горах~. 
1977; К. Сейитмухамедов сТншина~. 
1978; 3. Нурмурадов сУ оврага~. 
1979). Выде.1яется в самостоят. жанр 
тематич. натюр~tорт (С. r. Бэбиков 
«Приготовление к зиме~. 1965; Д. Бай
рамов сСтанислав, твоя жизнь- жи
воnись~. 1965; Ш. Орадов сНовый 
месяц~. 1979; К. Ходжакулиев сДвое~. 
1980; В. Я. Павлоцкий сПамять~. 
1980). 
В туркм. живоnиси 60-80-х гг. от

разишtсь тенденции развития совр. 

сов. иск-ва; усилилась эмоциональная 

и декоративная звучность колорита, 

тяготеющего к большей тональности, 
тончайшим градациям цвета. Худож
ники обращаются к богатым nла
стам нар. нск-ва (Гepoii Социа
листического Труда И. Клычев 
«Счастье>, 1981; Т. Эсенмаыедов 
«Возвращение~. 1981), изучают исто
рию н культуру туркы. народа 

(А. Аманге.1ьдыев сПризыв nоэта~. 
1977-1980; В. А. Артыкав сОткры
тие nамятника В. И. Ленину в Аш
хабаде~. 1980). 
Совр. туркм. ЖИВОПIIСЬ - ведущий 

вид туркм. изобразительного иск-ва, 
nредставляют мастера различных no
кo,leниii, наделенные индивидуальным 

мнровосnриятнем, особенностями 

творческоi1 манеры, своеобразнем 
стиля и nочерка. 

Скульптура в 20·с гг. развивается 
пренм. как монументальная. Значи
Т('.~ЫIЫМ событием в художсствешюй 
ЖIIЗIIII респ. явилось сооружение nа

мятника В. И. Лешшу в Ашхабаде, 
выдержанного в «духе Востока~ 
(бронза, маiюлш;а, скульnтор Е. Р. 
Трнnольская, архнт. А. А. Карелии, 
керамнет Н. И. Назаров, 1927). К 
числу nервых монументов pecn. отно
сятся na~IЯTIIIIIOI В. И. Ленину в 
Крас1юводсо<е 11 Чарджоу скульптора 
Е. Р. Триnольской (1925-27). 
Через этноrр. особенности Е. Р. 

Триnольская воnлощает нац. черты 
nерсонажей ( сТуркмен:о и «Туркмен
ка»). В идейно-художественном со
держашш nроявляются демократнче

скне традiЩIШ рус. пластшш. К 
20-м гг. опюснтся бытовая, эпюгр. 
скульпт. В. А. Никонова «Женщнна
туркменка:о. 

Произведениям туркм. скульnторов 
прнсущ натурализм, характерный 
для всего турк~1. изобразнтельного 
IICK-вa 40-х гг. (А. А. Абрамов, порт
реты Дурды Клыча. Ата Салиха, 
1940 н др.). В Туркменнетане работа
ют творчески активные и талантли

вые скульnторы И. Л. Каnтенару, 
Ю. Клюге, Т. И. Раздорская, А. Сы
лова, Т. Федорова. 
В военные годы особенно nоnуля

рен жанр nортрета. Развитие скульnт. 
nортрета осуществляется по лишш 

лаконизма, внутренней героизации об
раза (А. А. Абрамов о:Герой Совет-

ского Союза l(урбан Дурды:о, 1944; 
Т. И. Раздорекая «Пор11рет Героя 
Совстекого Союза 3. Космодемьян
скоll», 1944, «Портрет Героя Совет
ского Союза В. И. Грещ<оrо:о, 1945). 
40-50-е гг.- nериод поисков средств 
художественного осмысления действн
телыюспr. Скульпторы обращаются к 
стеле, обелиску (А. А. Абрамов, nа
мятник Я. l(улневу, 1957, ПЗMЯTIIIIK 
26 13аюшскнм комиссарам, 1958; В. П. 
Чудннов, nамятник герою г,раждан
ской воi"lны А. Гинзбургу, 1959). 
Во 2-il no-1. 50-нач. GO·x гг. пло

дотворно работают В. П. Чудинов 11 
А. Т. ЩeПIIIIIII, BOCПIITaDШIIe MHOГIIX 
ныне известных турi\М. скульnторов. 

60-70-е гг.- новый этаn в истории 
туркм·. скульпт., к-рая эволюциониру

ет к мону~tенталы1ым, обобщенным 
формам, четкости рнтма, выразитель· , 
пости nластических средств. В стан
ковой скульпт. важное место завн
мает nортретный жа11р (А. Т. Щетн
ннн «Портрет Махту~шули:о, 1962; 
М. Нурымов «Портрет Кемине>, 1974; 
1(. Ярмамедов «Портрет Молламурта:о, 
1974). Скульпторов nривлекзет исто· 
рнко,революц. nортрет (А. А. Абра
мов сПортрет революционера Кочу
мова:о, 1964; М. Сейитмурадов сПорт
рет Героя Советского Союза Айдог
ды Тахнрова:о, 1970, «Эве Кулнева:о, 
1974; 1(. Ярмамедов «Портрет Героя 
Совстекого Союза Курбана Дурды:о, 
1970; Б. Атаев «Ф. Э. Дзержинский:., 
1974 и др). 
В nортрете скульnторы nрнбе-

гают к модернизации трад1щнонных 

Дж. Джумодурды сПортрет нородного пнсотс.1я ТССР Дурды Хопдурды (Сiронэо). 
197i. 



М. Нурымоо еГолова девушки~. 1968. 

пластических форм, к более сложноi! 
пространствеиной композиции, DЫ;ра
знте,1ьностн позы и жеста. Усилива
ется интерес к жанру полифигурного 
портрета. Интересны пронзведення 
А. Т. Щетинина («Портрет композн
тора Вели Мухэтова:о, 1959, .:Портрет 
профессора Н. Тачмурадова:о, 1960, 
сПортрет писателя Б. Кербабаева, 
1961, сПортрет художника Эспе:о, 
1964); Дж. Джумадурды («Портрет 
драматурга К Бурунова:о и сПорт
рет киноактера Сары Каррыева:о, 
1970, сПортрет композитора Н. Хал
мамедова:., 1972); А. А. Абрамова 
(«Портрет Героя Со,~етского Союза 
Пена Реджепова:о, 1970, «Портрет 
Алты Карлисва:о, 1973); М. Нурымо
ва («Портрет дутарнста Ч. Тачмаме
дова:о, 1972, «Портрет Берды !(ср
бабаева:о, 1975); Б. Аннамурадова 
(«Портрет созидателя:., 1974); Н. Ата
ева («Портрет Бяшима Нуралн:о н 
сПортрет Сальвадора Альенде», 1974) 
и др. 

Скульпт. портрету 2-li пол. 70-х гг. 
характерна глубина образного 
содержания, эмоциональная напол

ненность (Б. Эсенгельдыев сПортрет 
рабочего:., 1978; М. Сеliнтмурадов 
«Портрет Героя Советского Союза 
К Азалова:о, 1978; Б. Аннамурадов 
«Курбанназар Эзизов:о, 1979, «Порт
рет бахши О. Ильясова:., 1980; М. Ну
рымоn «Портрет rшассrша туркменскоri 
1111тературы 1\емrше:о, 1979, сПортрет 
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певца Х. Ашrадурдысва:о, 1980; Е. Ма
датов сПортрет скульптора Б. Анна
мурадоnа:о, 1979). 

1-я респ. выставка •Скулиптура н 
графика:. (1976), выставки сСкулип
тура малых фор~! н гобелен» ( 1978) 
11 групповая - скульпторов Б. Ан
наыурадова, М. 1-lурымова, А. Хыды
рова, С. Худайбердыева, К. Ярмаме
дова (1981), свидетельствовали о 
подъе~1е турr<ы. скулипт. во 2-й пол. 
70-иач. 80-х гг. Обращение к нар. 
нск-ву (Дж. Джуыадурды, С. Худай
бердыев), aJJTIIЧIIOЙ ПЛаСТJIКе (Б. All· 
наыурадов), выявление особешюстей 
материала (Е. Мадатов, С. Худаiiбср
дысв), ПОИСКИ ВЫразитеЛЬIIЫХ ПЛаСТJI
ЧеСJШХ решеншi (К. Ярмамедов, 
М. Юзбашев) определил11 самобыт• 
ность и своеобразие турк~1. скульп
туры. Различие творческоi! ыа11сры 
(А. Т. Щет!IНИН o:MOJJTaЖIIИKII», 1980; 
Б. Эсенгельдыео сЧаба11», 1981; 
М. Сейитмурадов сПортрет поэта-са
тирrша 11 юмор11ста П. Тага11а:о, 1982), 
ор11Г1111альиость изображения (Б. Ан
на~lурадов сПортрет К. Эзизова:о, 
1977; С. Артыкыамедов «Молодость:., 
1979, сЗелилн»; 1982). обращение 
скульпторов к различным жанрам по

родили многообразие станковых 
скульпт. произведений (М. Сеiштму
радов · .:Освобожденный Восток:., 
1970, «Вратарь», 1973; Дж. Джума
дурды «Материнство:., 1971; С. Ар
тыкма~Jедов сПокорители Караку
мов:о, 1972, «Страдания ВОЙIIЫ», 1975; 
. Аннамурадов «Бегущие по волнам», 

1973; М. Нурымов сМузыкант:о, 
1976, сМой современник:., 1978, «Омар 
Хайям:о, 1979; К. Ярмамедов «Рабо
чий Гаурдака», 1978, «Сборщица 
хлопка», 1982 и др.). 
Усилилось значе11не рельефа (С. Ар

тыкмамедов «Футболисты», 1969; 
Б. Беглнев сМеджну11:о, 1979, сПо
бедJJое шеств11е социал11зма:о, 1 979; 
Дж. Джумадурды «Прогресс:о, 1974; 
К. Ярмамедов «Стремление», 1972, 
о:Дзюдо:о, 1979 11 др.). В самостоят. 
ж~нр выделяется медальерное иск-во 

(А. Хыдыров «0бJJОВленне ЖIIЗHII:t, 
1 972; Т. Чарыев сБерегите природу:о, 
1974; А. Т. Щетинин «Б. Кербабаеn:о, 
1975 и др.). Богатство форм проявля
ется в декоративной пластике (С. Ар-

М. Сеnнтмурnдов. Пзмятю1к К.оnrысыэу 
Атабосву. Ашхабод. 1973. 

1\. Яриамсдов •Коркуд-ата• (гипс). 1977. 

тыкмамедов «Торжество труда:. 
1975; декоративные композrщш; 
А. Таганова, С. Худайбердыева). 
В 70-е ГГ. ИHTeHCIIBHO раЗВIIВаеТСЯ 

мону~1ентальная и монументально-де

коратJJвная пласт11ка. Большие мае- · 
штабы шщустрнального стр-ва суще
ственно влияют на характер арх11т. 

среды турк~1. городов и отражаются 

11а многообраз11и скульпт. монумен
тов: М. Сейнтмурадов («Памятник 
К. Атабаеву:о, архнт. Х. Романиди 
1970, «Памятник М. И. Кал11нину:о: 
архит. Ф. Багиров, 1980); Н. Аннану
ров («Памятник Г. Димитрову», ap
XIIТ. В. Высотин, 1973); К. Ярмаме
дов («Памятник Н. Айтакову:о, архит. 
В. Кутумов, 1968, совместно с В. Би
рюковым сПамятннк первооткрыва
телям нефти в Челекене:о, архнт. 
А. Цветков, 1978, с:Памятник Кемпне:о 
совместно со скульпторами М. Луш
НIIКовым, М. Нурымовым н архнт. 
В. С. Кубасовым, 1980). 
Появляются ъшогочнсленные па

мятники-бюсты, запечатлевшие обра
зы героев peJ!. и Вел. Отеч. войны 
(скульпторы А. А. Абрамов, М. Ну
рымов, А. Т. Щетиниц, Б. Эсенгель-
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Е. Н. Адамоно Я. Аннануров И. И. Илыш И. Н. Клычев А. Кулиев 

дыев 11 др.); nамятники-монументы, 
nосвященные Вел. Отеч. войне 
(Дж. Джумадурды сПамятник nав
шнм в Велнкую Отечественную вой
ну» в Ашхабаде, архит. Ф. Вагиров 
н А. Курбанлнев, 1970; Б. Аннаму
радов сПамятник воинам, nавшим в 
Великую Отечественную войну» в к-эе 
им. С. Халтурниз Чарджоуской обл., 
архит. В. Быстров, 1975; 1(. Ярмаме
дов сПа~rятннк nавшим в Великую 
Отечественную войну» в Мары, архит. 
В. Атаев, 1975). 
Театрально-декорационное нскусст

во. Основы театрально-декорацион
Jюго иск-в а заложены в pecn. в 20-е гг. 
В оформленшr театральных сnектак
-~ей в 20-30-е гг. участвовали nри
езжие художинки {Мечин, Никитин), 
излишне увлекавшисся nриемами 

сконструктивиэма», что отрицательно 

сказывалось на социально-философ
ском содержании воnлощенного дра

матургического материала. Налет на
турализма и этиографнэма отличал 
оформление nостановок туркм. дра
матической студни { 1926). 
Театрально-декорационное иск-во в 

Туркменистане развивается в 40-е гг. 
с nриездам в pecn. известных теат

ральных художинков Л. Е. Либер, 
А. Ф. Лушнна, И. 3. Колесникова, 
Е. Л. Кордыша, И. М. Рабиновича, 
А. Фальковского, К. Шаблновского. 

И. 3. Колесинков оформлял сnек
тактr Рус. драматического театра 
им. А. С. Пушкина (!(. Гольдони 
«Забавный случай», 1944; У. Шекс
nир сУкращение строnтивой», 1947; 
А. М. Горький сНа дне», 1948; 
Ф. Шиллер сКоварство н любовь:>, 
1949), ставшие nримерам яркого сце
ннческого nрочтення. Вместе с А. Ф. 
Лушиным над декорациями к оnерам 
А. Г. Шаnошникова н Д. Овеэова 
сЗохре и Тахир» (1941), Ю. С. Мей
туса н А. Кулиева сАбадан» {1943) 
работа.~ молодой художник Х. Алла
бердыев, к-рый с Е. Л. Кордышем 
оформлял балет К. А. Корчмарева 
сАлдар-Косе" (1!!.42) и сnектакль 
Н. В. Гоголя сРевнзор» {1955), со
трудничал с П. К. Ершовым (эскизы 

к опере А. Г. Шапошникова и Д. Ове
эова сШасенем и Гариб», 1955). Сов
местная работа с маститыми худож
инками сnособствовала формированию 
талантливых художников театра. 

Х. Аллабердыев оформил эскизы к 
сnектаклям Б. Аманова сЗохре и 
Тахир» {1950), сКемине» {1952), 
Г. Мухтарава с30-е годы» (1957), опе
ре А. Г. Шаnошникова· и Д. Овеэова 
сАйна» ( 1957). Яркие сцешrческне об
разы создал художник П. К. Ершов 
(балет Ц. Пунrr, Р. Глиэра сЭсмераль
да»; опера Ш. Гуно сФауст», 1954). 
Е. Л. Кордыш, оформивший много
численные сnектакли (балет Б. В. 
Асафьева сБахчисарайский фонтан», 
1946; трагедию У. Шексnира сОтел
ЛО» (1954), и nриехавшие в нач. 
50-х гг. художники Е. М. Белов, 
Б. В. Марченко nлодотворно работа
ли в pecn. театрах. Премьера 
Е. М. Белова (оформление сnектакля 
В. Н. Собко о:)Кнзнь начинается сно
ва») состоялась в 1951, художника 
Б. В. Марченко (опера А. С. Дарго
мыжского сРусалка») -в 1952. Е. М. 
Белов оформляет сnектакли драма
тического театра им. А. С. Пушкина 
(А. Штейн сПерсональное дело», 
1954; А. П. Чехов «Три сестры», 1954; 
Ф. М. Достоевский «Идиот:., 1956); 
Б. В. Марченко - балетные сnектак
ли в театре оnеры и балета им. Мах
тумкули (Ж. Бизе «Кармен», 1954; 
Н. А. Римский-Корсаков «Царская 
невеста», 1956; Д. Верди «Травиата:., 
1957; П. И. Чайковский сИоланта:о, . 
1957; балет А. Глазунова сРаймон
да», 1958). 

Я. Аннануров nробует силы в те
атрально-декорационном иск-ве (ба
лет У. Гаджибекова сГероглы», 1957) 
и кино (сДалекая невеста:., рсж. 
Е. Иванов-Барков, 1948). В кино ра
ботал Х. Аллабердыев (сОсобое nо
ручение:о, реж. Е. Иванов-Барков и 
А. Kapmreв, 1958; сПервый экзамен:., 
1959). 
Развитие театрально-декорационно

го нск-ва связано с расцветом и зре

лостью театра в. ТССР. Традицшr, 
заложенны~ нар. художником ТССР 

Е. Л. Кордышем, заел. деят. нск-ва 
Х. Аллабердыевым и Е. М. Беловым, 
художинками Б. В. Марченко и А. Ку
лиевым, nродолжили их nоследовате

ли. В 60-70-е гг. теа11ральиые ху
дожники специализируются: одни 

оформляют только драматические 
nьесы (Е. М. Белов, В. И. Манаков, 
А. Е. Долгашов), др.- оnерные и ба
летные сnектакли (Б. В. Марченко, 
А. Кулиев). При оформленшr сnектак
лей нац. авторов стремление к внешней 
орнаментальности, декоративности 

сменяется углубленным решением сце
нического образа, связанным с nол
ным исnользованием сценических воз

можностей (свет, организация nро
странства). Театрально-декорацион
ное иск-во развивается по линии обоб
щенного сценического образа, осво
бождаясь от излишней nарадности в 
оформлении интерьеров, от nестроты 
костюмов, обилия орнаментики, этно
графиэма. Творческая индивидуаль
ность каждого художника обусловли
вает особенности nодхода к решению 
сценического образа, сnецифику мане
ры, стиля. 

Знание нац. бьrта, ист. nрошлого 

туркм. народа nозволили А. Кулиеву 

создать nравднвьrе сценические обра
зы (опера Ю. Мейтуса сМахтумку

лн:о, 1962; балет Ч. Нурьrмова «Гtr
бель суховея:., 1967; А. Кулиева 
«Сердце, найденное в nect<ax:o, 1975). 
В его театральных деrшрациях, экс
nрессивных и выразительных, оси. 

роль nринадлежит линейным ритмам. 
Сnектакли в оформлении Б. В. Мар
ченко, тонко чувствующего музыку, 

ярки и красочны. Исnользуя богатей
шие возможности цвета для выявле

ния содержания сnектакля, художнtш 

достоверно nередает эnоху (оnеры 
С. В. Рахманинова сАлеко:о, 1964; 
П. И. Чайковского «Череnички:о, 1964; 
Д. Вердп «Рнголетто:о, 1966, сТрави
ата», 1969; балеты 1(. I(араева сТро
nою грома:о, 1963; С. С. Прокофьева 
«I<аменный цветок:., 1965). А. Е. Дол
гашов в театральных декорациях не

м ногословен и лаконичен (А. Арбузов 



ХУДОЖНИКИ 1УРК11\ЕНИСТЛНЛ 

Б . Нуроли А. Хаджнео 

сТаня:о, 1970; А . Н . Островск11i1 
сКрасавец-мужчнна:о, 1973; Б. М. Аб
дуллаев сВ Нисе:о, 1979). Декоращш 
художника Е. М. Белова полны внут
реннего драматизма, эмоционального 

напряжения (Б. Кербабаев, С. и 
Э. Радзинские сНебит-Даг:о, 1961; 
10. В . Трифонов, А. 10. Морев «Уто
ление жажды», 1964; Б. Васильев 
сА зори здесь тихие», 1971; М. Ро
щин о:Эшелон:о, 1975). Декорации 11 
костюмы к постановкам, оформлен
ные Е. Л. Кордышем, подчинены внут
ренней логике спектакля (балет П. И. 
Чайковского еЛебединое озеро:о, 
1965; опера П. И. Чайковского сМа
зепа:о, 1970). Декоративность, кра
сочность присущи работам Х. Алла
бердыева (Х. Дерьяев сСудьба:о, 
1962; А. Атаджанов «Кушкинская 
крепость», 1964; М. Курбанклычев 
сЗори Шатлыка:о, 1977). Оригиналь
но оформление спектаклей Ш. Акму
хамедовым (балет А. Агаджикова 
сФирюза:о, 1974), А. Ал~1амедовым 
(А. Гельмаи «Протокол одного за
седания», 1976; М. Курбанклычев 
«Зной:о, 1977), В. И. Манаковым 
(В. Розов «В день свадьбы», 196fi; 
А. Вампнлов «Прошлым летом в Чу
лимске:о, 1973; К.. Хоинсю1й «Ночная 
повесть:., 1976), В. Артыковым (А. Ар
бузов еСтарамодная комедия:., 1976; 
У. Шекст1р «Дnа веронца:о, 1976), 
А. Зарнповым (Г. Фигейреду сЭзоп:о, 
1976; Н. Сарыханов «Шукур-бахши:о, 
1977). 

Вместе с мастерами старшего по
коления работают молодые театраль
ные художники Н. Халмамедов, 
Б. Амансахатов (Чарджоу), Б. Куль

мамедов, Б . Бекмурадоn, 1<-рые ищут 

принципы организации сценического 

пространства, яркие формы. 

Многообразие творческих индиви
дуальностей 11 значительность поис

ка nр11сущи коллективу художникоn 

кино. Дипломом 1-й степени на Все

союзном ' кинофестивале в Минске удо
стоен худо>кю•к Ш. Акмухамедов за 

ю1нофнльм сРабыня:о ( 1968); Г ос. 

Af>XИtf:.I<.TYPA И ИCI<.Ytctno 

nремие1"1 СССР п числе др. ав
торов ф11льма с Невестка• ( 1971) 
отмечеи худож1шк А. Ходжа
Шiязов, BПOCЛeДCTBIIII СОЗдаВ• 

ший эсю1зы к фильмам сТай · 
ны мукама• (1973), с l(огда 
жснщ11на оседлает коня• ( 1975), 
сУыей сказать иет!:о ( 1976) . 
Фильмы •Утоление жажды• 
( 1966), сМахтумкули• ( 1967), 
сПриключеиия Довраиа• ( 1969) 
принесли известность и заслуж . 

успех художюsку-постанопщи

ку В. А. Артыкопу. А. Чер

нов автор зекизов к 

юшофильмам сСостnзшше:о 
(1963) 11 сШукур-бахши:о 

(1963) . В кино работают худож
ники А. Зарипов (с Белая м г л а• , 
1975; «Дерево Джамал•, 1981), 
С. Аыаигельдыев (сПохищеиие ска
куна», 1971; сГолуби живут в кярн 
зах•, 1979), Г. Гусейнов («Утренние 
всадНIIКJI», 1980). Молодая область 
турк~1. кино - ыультнпликация, пред

ставлена художником М. Чарыевым 
( сБовенджик:о - сПузырь:о, 1975; 
«Бедняк и жадный бай:о, 1977) н др . 
Художники А. Зарипов, К. Бекму

радов, Д. Бекдурдыев успешно оформ
ляют спектакли на теле~идеюш. 

Лит.: Ж у р а в n е в а Е. В . , Ч е n е n ев 

8Че~· р~~:~~~~~о- ~~-~~к~~з4?)!~~с:;•~: 
м у х а r.r м е д о в Н. Развнтне изобраэи
тспьноrо искусства в Советском Туркме-

~~~~~~~r~r~9~~~~~5т11:о;Jфни~"-195s,11стт~рюlr; 
Е n ь к о в 11 q Л, Е., П о п о в П, В. Изо
браэнтепьное 11скусство Туркr.fенскоR ССР. 
-М. . 1957; П у r в ч е н к о в а Г. А. Ис
кусство Туркменистана.- М., 1967; С в у
р о в а Г. И. Современныn туркr.fенскнn 
ковер 11 его траднцни.- Ашх., 1968; е е 
ж е. Искусство Туркменскоn ССР.- Л .• 
J972; е е ж е. Евгения Адамова.- Awx .. 
1950; е е ж с. Пр11рода реализма в туркмс11· 
cкor.t ltзобразнтепыtом искусстве.- Awx. , 
1950: Ж11вопнсь Туркмении (альбом). 
Сост. М. Н. Халаминска я.- М., 1974; П y
r а ч е н к о в а Г. А., Е n ь к о в и ч Л. Е. 
Оч ерки по нетарии искусств Туркмсннсте · 
но .- Awx. , 1~76: Кур а е в а К. Д. Жан
ровая Жltвопнсь Соnстскоrо Туркмеюtст:~· 
110 (1~56-1970 rr.).- Ашх. , 1977: е е ж е . 
Современная туркменская скупьптура .
Лш<., 1980; П о nо в П. В. АRхан Хuдж11· 
ео .- Лшх . , \980. 

J1. А. Труха-.сва 

МУЗЫКА 

Профессиональная музыка Туркмс
ннстана сформировалась 11 развива
ется 1\а ОСНОВС нар. С ИСПОЛЬЗОВаНIIСМ 

опыта рус. и зарубежной классики, 
достижений осей ыногонац. сов. 
культуры. Музыка у туркмен суще
ствует с глубокой древности, о чем 
свидетельстоуют трактаты и соч . уче

ных, старинные нар. песни и инстру

ментальные произведения . 

Создавали турк~1. музыку в тра
дlщионных видах 11 формах музыкан
ты - певцы и инструмента 'исты-бах 
ши. Важное место в их репсртуаре 

З3НI\М3ЛИ ЗПИЧССКИС CK3З<IIIIIЯ - ДС· 

станы сГёроглы,., сШасеием и Га
риб,., сЛеi1л11 и Мсджнуи:о, сХуrlрлук
га и Хсмра:о, c!Ocyn и Ах~1ед:о , сЗох
рс 11 Тахир:о, сНеджсn-оглаи•, •Гюль 
и Бил~бил~:о и др., пользующисся по
пу,1яриостью 11 содержашис картины 

быта, обы<1аи, образ жизни народа. 
Прозаи<1сскую часть дестанов llзла
гали как художественное чтение, поэ

тическую - пели. 

До Uкт. рев. в народе былинзвсстны 
бахши: Гара-дяли гсоклен, Гони
бек, Хаджи голак, Кёр-годжали, Ага
джан-бахши, Али-бахши, Шукур-бах
ШII, Нобатиияз-бахши, Дурды-бахши, 
Кел-бахши; гиджаю1сты-Хемра Баба
джан, Хандурды; туiщукнсты- Мах
мыт Арык, Пейда-туйдукчи и др. 
В годы Сов. власти известность 
завоевали Сары-бахши, Халлы-бахши, · 
О раз Салыр (Мятиев), Махтумкулн 
Карлиев, Нобат-бахши, Гирман-бах
ши, Г. Еламанов, Солтаи-туйдукчн, 
Язмухаыед косе-туйдукчи, Бакы Ма
шаков, гиджакисты Али Сейит, Хаи
мамет Алланур; чл. · союза компози
торов ТССР- Т. Суханкулиев, А . Го
нибеков, Дурды Сапар; заел . деят. 
иск-в ТССР М. Тачыурадов, Г. Угур
лыев; нар. арт. ТССР С. Джепбароп, 
П. Сарыев, Г. Аманов, К. Гельдыму
радов, И. Аннаев, К. Дженов, Ч. Тач
мамедов, О . Нобатов, А. Авлыев, 
А. Джулгаев, Н. К.улов, Р . ХудаМер
rенова; заел. бахши ТССР Г. Чары
ев, Х . Акыев, А. Даудов, М. Аilмедов, 
Х. Джелилов, Дж. Хансахатов, 
Я. Нурrельдыев, Г. Алиев 11 др., бах
ши О. Ильясов, Х. Диванаев, А. Ча-
рыев н др. ' 
Туркм. песням - нар. (халк ай

дымлары), девичыtы (ляле), под
блюдныы (ыонжугатды), колыбель
ным (хувди), колядным (яремезан), 
свадебню1 (оленг), плачам и Причи
таниям (агы), характерны сольная и 
групповая монод1111. 

В туркы. нар. ыузыке наблюдают
ся элементы професс11оиальных форм: 
трехчастность со спец. инструмен

тальиыы ветупленнем - гнр11ш, 1 -й 
частью - япбылдак (наложение оси . 
мелодии), 2-й частью- ширван 
(кульщsнация) и 3-й- чыкыш (воз
вращение к 1-й части). 
Издрев.1е известны нар. музыкаль

ные инструменты: дутар (двухструн
ный щипковый грушевидной формы), 
гиджак (стру·нный смычковый), гар
гы-туйдук (духовой из тростника, 
типа .прододьной флейты), дилли-туй
дук (духовой из камыша, по звуча
нию наПОМI\НаЮЩIIЙ гобой), ГОПУЗ 
(варган - девичий губной музык. ин
струыент). Самый популярный - ду
тар, используется как сольный, ан
самблевый и аккомпанир. lшструмент. 
Настраивается обычно в кварту, ред
ко - в унисон. Виды нар . турк~• 
музыкальных инструментов немного

численны, однако для каждого из них 
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(~роме дttЛЛII-туйдука 11 голра) соз
дан обширныi1 репертуар - мукамы, 
са.1тыки, кыркн и др. 

Первые записи туркм. музыкально
го фо.1ьклора опуб.~нковаиы в «Ази
атском музыкально~\ журнале~. изда

вавшсмся а 1816-18 в Астрахани, 
там же впервые ошsсаиы дутар и туй
дук. Нск-рые элизодические записи 
туркм. песен сделаны в кон. 19 в. 
рус. музыкантами Н. С. Клеиовскнм, 
В. Н. Гартевельдом. 
До рев. в Ашхабаде, Мары, Чар

джоу, Кизыл-Арвате, Краеноводеке 11 
др. городах Туркмеюsстана выступа
.111 рус. оперные, драматнчесsше, щtр

ковые ко.q.1ективы, великие рус. пев

цы Ф. И. Ша.qяшщ Л. В. Собинов, 
арnsсты драмы - М. В. Дальский, 
Л. Яворская, Б. А. Горнн-Горяннов, 
клоун В. Л. Дуров 11 др. 
Интенсивное развитне туркм. му

зыкального иск-ва началось после 

установления Сов. в,1астн. В 1919 в 
Ашхабаде открыта про.1етарская кои
серватория Закаспийской обл., в 1920 
в Мары - ее отделеине. В юsх обу
чали пеиню, игре на фортепиано, 
струнных, духовых инструментах; ор

ганизовывали студенческие симфони
чесюsе оркестры и хоры. В 1920 в 
Ашхабаде создан Гос. хор, пропа
rандировавший среди туркм. нас. рус. 
11 европейскую музыку. 
В 20-е гг. закладываются основы 

профессиоиальиого музыкального 
нск-ва Туркменистана. В 1925 под ру
ководством учеиоrо-фо,,ьклориста и 
ко~шозитора В. А. Успенского орга
низована иаучио-этиоrр. экспедиция, 

запнсавшая более 350 произведений 
бахшн и музыкаитов-исполнителей на 
гнджаке и туйдуке. Лучшие образцы 
опубликованы в кинге В. А. Успен
ского и В. М. Беляева сТуркмеиская 
музыка~ (1928), мелодни из к-рой 
сов. композиторы перерабатывали и 
вк.1ючали в пронзведеиия: сВ степях 
Туркменистана~ М. М. Ипполитова
Иванова; <Туркменские картины~ и 
квартет на туркм. теыы С. Н. Васн
.1енко; си~tфоннческая сюита .:Турк
мения~ Б. С. Шехтсра; симфония 
сТуркмеиия~ М. А. Осок:.на; струн-

ный клартет сТуркменнп~ Г. И. Ли
тttнского; торжеств. марш к 10-летню 
ТССР Н. П. Иванова-Радкевнча; 
квартет для деревянных духовых ни

струмеtпов, с:Туркмеиская мелодия~ 
для голоса в сопровождеющ инстру

ментального ансамбля В. А. Золота
рева 11 др. 

В кон. 20-иач. 30-х гг. в респ. по
являются первые музыкальные круж

юs, в релертуаре к-рых нар. и 

лесин о новой жизни туркмен- сСе
нага т» ( сПромышлеииость~, «БИЗIЩ
КII~ (с:Наше~). «Оба мугалльrмасы~ 
(«Сельская учительюща~), сГызыл 
Гошун~ («Красная Армия~) С. Джеп
барова; сЗарпчы~ ( сПередов1ща:о), 
сБагышлаияр:о («Посвящение»), сПаг
та:о (сХлолок~) П. Сарыева и др. 
Кружки приобщали к музыкальио~1у 
нск-ву трудящнхся и заложили ос

новы будущих театров: Ташаузекого 
и Чарджоускоrо музыкально-драма-

тнческнх, азербаliджnиского музы
кальио-драматнческого кружка в 

Ашхабаде, реоргаинзоваииого в те
атр азербайджанской оперы 11 драмы 

11 влившеrося в 1940 в Туркм. музык. 
театр. 

В 1926 в Ашхабаде орrаинзоваиа 
Туркм. драматическая студия, в к-рой 
обучали основам сценического мастер
ства - ритмике, элементам хорео

графии. В 1929 студня реорганизова
на в Туркм. гос. драматнч. театр. 
Музыкальной группой руковод11л бах
ШII С. Джепбаров. 

В 1930 созданы Театр юного зри
теля (ТЮЗ) и Театр рабочей арпt
стнческой молодежи (ТРАМ) . Труп
пы, гастролнровавш11е по респ., состо

яли из бахши 11 актеров-любителей. 
Бахши выступали перед началом 

спектаклей 11 в антрактах с сольны
мн иомераьш, аккомпанировали ак

терам по ходу сценария, соединяя 

Музыковед В. А. ~'cnciiCKIIn о Туркмс1шста11С. 
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И. Аш1аеа О. Набатов 

традiiЦIIОнное пародпо-музыкальное 

иск-во с nрофессиональным. 

Для nодготовки нац. nрофессио· 
нальных музыкантов в Ашхабаде в 
1929 открыт туркм. художеств. тех· 
никуы с драматическим и музыкаль· 

ным отделениями, в к·ром npenoдa· 

вали приглашеиные из братских pecn. 
Д. В. Ахшарумов, А. Б. Лапчинский, 
Е. Сардарян, Е. Кончевский, Р. А. 
Иванов, А. Берглер, М. Герзекина и 
турк~1. музыканты Сары-бахши, Гар· 
лы·бахшн (Г. Еламанов), Нобат-бах
ши н др., обучавшие игре на туркм. 
нац. инструментах. Большой вклад в 
развитие туркм. нац. музыкального 

иск·ва и nодготовку nрофессиональ
ных музыкантов внесли П. Сарыев н 
М. Тачмурадов. 

С 1928 функционирует рад110ком. 
ТССР, при к-ром организован ан· 
самбль туркм. нар. инструментов. 
Нар. арт. ТССР П. Сарыев - ру· 
KODOДIITeЛb 11 СОЛИСТ ЗНСЗМбЛЯ. В 
1939 М. Тачмурадов и П. Сарыев, 
участвовавшие во Всесоюзном кон· 
курсе исnолнителей на нар. инстру
ментах в Москве, удостоены звания 
лауреатов. С 1940 М. Тачмурадов
солист н руководитель ансамбля нар. 
инструментов турi<М. радио. Готовят 
l<адры музыкантов-неnолнитслей нар. 
арт. ТССР А. Кулиев, А. Джулгаев, 
Ч. Тачмамедов, Г. Аманов, К Гель
дымурадов, А. Аnлыев, заел. дсят. 
иск·n ТССР l(. Кулиев, В. Ахмедов, 
Г. Угурлыев 11 др. 
В 1935 открываются детские музы· 

кальвые школы в Ашхабаде, Мары, 
Чарджоу, !(ерки, Ташаузе, Байрам
Али, Краеноводеке и музыкальное 
училище в Ашхабаде на базе музот
деления художественного техникума. 

При Московской консерватории орга· 
низустен туркм. с ту дня, выnускники 

к-рой стали зачииателяш1 нац. туркм. 
оnеры. 

В Ашхабаде nри радноко~1. дейст· 
вовали хор н нац. эксnеримент. ор· 

кестр, нсnытывавший модернизирован
ные туркм. нар. инструменты (рекон· 

. структоры С. Туманян 11 А. Петра· 
сянu). 
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В сер. 30-х гг. в Ашхабаде nри 
Туркм. гос. НИИ создан занимавший· 
ся сбором и заш1сыо турк~1. нар. му
зыки 1<абинет иск-в, в к·ром сотруд· 
ннчал11 комnозиторы н музыковеды 

А. Эйхенвальд, Г. М. Аракелян, А. К у· 
лиев, К Корчмарев, Г. Бедросов, 
Д. Овезов, Э. Диментмаи и др. По
явились nервые сб. турк~1. nесен -
сМассовые турк~1енские nесни» nод 
ред. А. Эйхенвальда, сб. нар. и ре· 
волюционных nесен nод ред. Н. Ама
иова и др. 

В 1937 в Ашхабаде открыт pecn. 
Дом нар. творчества (РДНТ), nри 
к-ром С. Джепбаров организовал 
nервый инструментально-вок. ан
самбль. В 1938 создана Туркм. гос. 
филармония, в состав к-рой вошли 
ансамбль дутарнстав С. Джеnбарова, 
симфонич. оркестр, эксnеримент. ор· 
кестр нар. инструментов nод руко· 

водством С. Туманяна, хор 11 ан
самбль нац. танца белуджей. 
Туркм. самодеятельными кружками 

руководили бахши, хорошо знавшие 

нац. музыку, по пе владевшие му· 

зыкальной грамотой. Это ограничи· 
вало 11 тормозило развитие нац. му· 
зыкальнога иск·nа. Для nодготовки 
кадров nри Р ДНТ в 1937 оргаиизо· 
ваны б-месячные курсы, •на к·рых обу· 
чали музыкальной грамоте, игре на 
фортепиано и нар. инструментах, npe· 
nодавали хоровое nение. 

В кон. 30-х гг. сформировалась 
туркм. массовая nесня, в т. ч. nатри· 

отические, о Ленине, nартии, новой 
жизни- «Ватаным:. («Родина моя:.), 
еЛении хакында айдым:. («Песня о 
Ленине»), сТуркменистан:. Т. Су
ханкулиева; сУр, чекюк.им:. (сБей, · 
мой молот:.) П. Сарыева; сМарша
лым:. («Маршал мой:.), сПартия:. 
С. Джеnбарова; сПаrта» («Хлоnок:.), 
сТуnа н:. (с Буря:.), сАшхабад-Моск· 
ва:. А. Кулиева и др. 
Создаются nроизведения камерно· 

инструментальной, хоровой, оркест· 
ровой музыки - сАзатлык:. (сСво· 
бода:.), сБаг ичииде:. (сВ саду:.) 
Т. Суханкулиева; сХасыл йыгымчы:. 

AIIC.LI~Iбnь дутаристов. 
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Б·\ХШII· ' ( сСGорщ1ща 
ИНСТР~'fi\ЕНТАЛИСТ у рож а я :о ), 

~ Б а х а р » 
( • В с с н а:о), 
с Шехрат са· 
11а:о ( «С.~ а в а 
тебе:.) М.Та<J
мур а д оn а; 

•Я р ы Ш:> 
(~Сос т я э а· 
ннс:о) А. Го· 
ннбеков ·а; 
•Беде в л е р:о 
(«К о 11 н:о), 
сЧапаев:о Г. 
Угурлы с в а; 

Л. Ч"рыев «С3ХС р д с:о 
(«УТ~ОМ:>), 

«Жошгун:о (<Вдохновсннс:о), cllepyш:o 
маршы:о (сПоходный марш:.) для ан· 
самбля нар. ннструментоn, •811 хатар· 
да:. (~На переднем крае:.), сНнгнтлер:о 
(«Джнгнты:о) Д.'IЯ оркестра нар. ИН· 
струментов П. Сарыева; концерт на 
туркм. те~ш д.1я фортепиано с ор· 
кестром, туркм. рапсадня для Сllмфо· 
ннческого оркестра, сюнта д.~я струн

ного квартета, nоэма для скрипки и 

фортепиано А. Шаnошникова; сТурк· 
мею1стан:о (текст Б. Кербабаева) для 
хора н фортеnиано П. Сарыева; сюи· 
та для духового оркестра Д. Овеэо
ва; детская фортеnианная сюнта, 
воет. танец для фортеnиано, торже· 
ственная увертюра для снмфоннче
::кого оркестра А. Кулиева и др. 

В разные годы туркм. хором руко
воднml Э. Днмснтман, Б. Ннгмату· 
.11щ А. Эсадов и хормейстер В. Дми· 
трненко. 

В 1941 создан оркестр .нар. инст· 
рументов Туркм. roc. фнлар~!ОНИII, 
руководи,, к-рым комnозитор и д11рн· 

жер заел. деят. нск-в ТССР Г. М. 
Аракелян. Тщате.1ьно изучив турк~l. 
нар. музыку, он создал множество 

обработок нар. мелоднй и собствен· 
ных сочиненнii. Г. М. Аракелян орга· 
Нllзовал nри радноком. туркм. сим· 

фонич. оркестр ( 1929) и был первым 
его дирижером и руководителе~!. 

Во 2-ii по.~. 30-х rr. театр азер· 
байджанекой оnеры и драмы ТССР 
ставит оnеры сЛей.1и и Меджну.н:о. 
сАс.ан и Керсм:о, сГёроглы:о, музы· 
кальиую ко~Jе;J.ню «Аршин ыал-алаи:о 
У. Гаджибекова, сШах Исыаил:о 
М. Магомаева и др. 

В янв. 1937 nри Туркм. гос. дра· 
11ат11ческоы театре организована опер· 

Н«Я студия, в к-poii обучали актер
скому мастерству, вокалу, ыузыкаль

ной граыоте, сольфеджио, истории 
музыки. Студийцы ставили музыкаль
но-дра~lатнческие сnектак.111 «Бах
чисарайский фонтан:. ( 1938, инсuен11· 
ровка Р. Беньяш, музыка Л. Т. Атов
мьяна 11 П. Васн.~~еnа) и сЗохре 11 
Тах11р:о ( 1939, инсценировка Б. ;\м а
нова по одноименному дестану Мол· 
ланепеса, муы1ка д. Шапошникова). 

В COOTRCTCTПIIJI С ПOCT:IHOBЛCJIJieM 
СНК ТССР и ЦК KГI(G)T 1 авг. 1940 
в Ашхабаде открыт Турк~1. гос. му· 
зык. театр, в состаn к-рого nошли 

уч-ся oncpнoii студ1111, соm1сты, хор, 
орк:стр 11 балет театра азербаiiджан· 
скон оперы 11 драмы ТССР, уч-ся 
турю1. отделення МоскоJЗсl\ой гос. 
консерваторнн нм. П. И. Чаilковско· 
го (М. Кулнева, А. Шариnова 
М. Кульмамедова) 11 участннки ху: 
дожествениоil са~юдеятсльност11 
(А. Аниакулнева, Х. Аинадурдыеn, 
Е. Хуш1аеn и др.). I-laц. оперный ре· 
пертуар создают студенты компози

торского отделения туркм. студни 

Моекоnекой гос. консерватор1111 А. Ку· 
.~иев, В. Мухатов и ко~шозитор 
Д. Овеэов в содружестве с А. Ша· 
ПОШНIIКОDЫМ, 10. Меiпусом, Б. Шех· 
repo~1 и др. Много сделалн для раз· 
BIПIIЯ туркм. музыкальной культуры 
в 40-е гr. компо3иторы А. Ф. Зноско
Боровсюtl!, М. А. Осокан, А. Я. Што
гарснко, А. М. Леонов, К. А. Корч· 
марев, Л. Аустер н др. Оси. их тnорч. 
nринщш - разработка нар. ме.1оса. 
Созданные нац. оперы n сочетании с 
либретто, основу к-рых составляли 
любиыые народом лит. произnеде11ия, 
обеспечили прнзJJание 11 содеi•ствова· 
ли станоnлешно туркм. оперного 

иск-ва. 

В 1940 создан Союз композиторов 
Туркменистана, способств. развитию 
музыкальног.о иск-nа. 

После первого сnектакля сСудьба 
бахши:о (1941) азербайджанского 
комnозитора 11 дирнжера Г. Кахиани 
(либретто Т. Адеркас) Туркм. музык. 
т~атр поставнл оперу сЗохре и Та· 
хир:о (1941, композитор А. Шапош
ников, либретто Б. Аманоnа). В 1941 
Туркм. roc. ~tузык. театр nереимено· 

Туnдукнсты. 

ван в Турк~1. гос. театр оперы и ба
лета. В 1953 опера сЗохре и Тахнр:. 
поставлена n новш1 ред. (ком
позитор В. Мухатоn, либретто А. Кар· 
лисва), в к-рой усложнен музык. яз., 
нспользоnаны приемы полифоническо
го развития. 

В годы Вел. Отеч. войны артисты 
театров реоп. выступали на призыв

ных пунктах, в nоинеких частях, гос

питалях, ездилн с концертными брига
дами на фронт, ставплн сnектакли 
на военные и герош<о-патриотаческие 

темы. сАбадан:о 10. Мейтуса и А. Ку· 
лиева ( 1943, либретто Б. !(ербабае· 
na) - первая туркм. опера о Ве.~. 
Отеч. войне. 
Важной вехой в истории Туркм. 

оперного театра стала постановка 

оперы •Шасенем и Гариб:о А. Шапош· 

Хор Турк~1снскоrо тспевндс1111Я 11 рад.но. 



шшоuа 11 Д. Oucзoua 
(1944, лнбрстто 1(. Буру-
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иова), к-poii ежегодно от
крывает театр сезон. !(ом

ПОЗIIторы использовалн 

нар, ыелое в подлннном 
и nерсработанном виде. 
Музыка оперы «Шасенсы 
11 Гариб:о оси. на матери
але туркм. фольклора, с 
TIIПIIЧHЫMII ДЛЯ НеГО ла. 

даьш, увелнченнымн се

кундами и характерными 

хроматическими ходаьш, 

стилевыми особениостямн 
ШIСТрументальной 11 во
кальной туркы. музыкн. 
В оркестровой nартнтуре 
композиторы нашлн 

Л. Ky.!Jiteo В. Мухатоn Ч. Нурымов Д. Овсзов 

новые окраску и nр11емы, удачно со
четающне жанры нар. туркм. музы
КII с трад1щионным11 оnерными фор
мами. 

Во время декады туркм. лит. и 
11ск - ва в Москве (1955) опера «Ша
сенем и Гариб:о nоказана в новой ре
дакции. Музыка значнтельио услож
нена, добавлены отд. сцены и балет
ные номера (постановщик А. !(арли
ев). Парпио Шасенеы исполняла нар. 
арт. СССР А. Аннакулнева. 

Особое -развитне в 40-е гг. nолучи
ли лес. жанр, сныфоннческая, хоро
вая и камерно-ииструыентальная му
зыка, оси. мо11ивы к-рых - военно

па'!:_РИОlU!Ческая тематика: «Йигнтлер:. 
(«джигиты:.), «Ватаи васпы:о ( «Хва
ла Родине:.), о:Ишчи-дайхан эсгери:о 
(«Красноармеец:.) С. Джепбарова; 
«Йер, гардашыы, севеше:о («Пошли, 
товарцщ, в бой»), «Меннц агзыбир 
халкым:о («Мой дружный народ») 
Д. Canapa; о:Гызыл йнгитлер:о («Крас
ные джип1ты») К. Корчмарева; о:Хе
веснм:о ( «)Келание:о), о:Гурултаii:о 
(сСъезд:о), сiОбилеii» Ш. Гурбанпепе
сова; «Мен яш ватан•1ы:о ( «Сын оте
чества:.), о:Партнзаи аi'lдымы:о («Пес
ня партнзана:о), «Гызыл Гошун:о 
(«Красная Армия») А. Кулиева; сВа
танчылар аiiдымы» ( о:Пеоня nатрио
тов:.), «Батальон, йер ен.е» («Вnеред, 
батальон»), о:Туркменнстан:о В. М у· 
хатова; о:Ишчн-дайхаи эсгери:о («Сол
дат рабочих и крестьян:.), оДнепр1111 
кенарында:о ( «I-la берегу Днепра:.) 
Д. Ов~зова; nроизведения для дута
ра «Уградыш:о («Проводы»), «Е!IИШ» 
(«Победа»), «illexpaт сш(а» («Слава 
тебе:.), «Гызыл кервен:о («Красный 
караван:.) М. Тn•1~1урадова; с8ае:о 
(сВперед») Г. Угурлыева и др . ; 
сТуркыенская поэма о Великой Оте
чественной войне:. для хора · и боль
шого симфош1чес1<ого оркестра (текст 
Р. Сеидова) 10. Meiiтyca; кантата 
«Бейик сердар:. ( сВеликий вождь») 
Б. Шехтсра; I<Онцерт для форте
пнано с оркестром на туркм. те

мы, туркм. марш н рапсодия для 

оркестра нар. инструментов А . Ша· 
пошникова; кантата «Салам:. ( сПрн· 
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ветствне», текст коллектива туркы. 

поэтов), поэма и сюнта для скрипки 
и фортепиано, поэма-кантата «Кур
бан Дурды:о (текст д. Агаыаыедова), 
праздничная увертюра, сюнта сТурк· 
меннстан:о, сныфоническая nоэма о:Па
ыятн поэта:., посвященная Махтумку
ли, А. Кулиева; праздничный танец 
для хора н симфонического оркестра, 
туркм. симфоння 10. Мейтуса; ..Турк
ыенская сюита:. для скр!IПКН 11 фор· 
тепнаио, струнный квартет сВ Турк
меюш:о А. Зноско-Боровского; тор· 
жеств. ыарш о:Нергнз:о для духового 
оркестра, сюнта «Напевы Туркменнн» 
для сныфонического оркестра Г. М. 
Аракеляна; концертная пьеса в туркы. 
стиле для фортепиано Г. С. Држев
скоrо; марш о:Коысоыолец Туркмени
стана:. для сю1фоническоrо оркестра 
А. М. Леонова; кантата сЕ1щш:о 
( «Победа•), Гимн ТССР; о:Туркыен
ская сюнта:о для сныфонического ор
кестра в 4-х частях В. Мухатова 
(Гос. премия СССР, 1951) и др. 
В послевоенные годы Туркм. гос. 

театр оnеры и балета ставит сnектак
ЛII на conp. темы, рус. и западио-ев-

ролейскую классику: «Евгений Оне
гин:. П . И . Чайковского (1946), сЧио
Чио-сан:о Дж . Пуччшш (1947), о:Тра
виату:. ( 1947) н о:Риголетто:. (1948) 
Дж. Вердн, «Русалку:. А. Даргомыж
ского ( 1952), с Фауст:. Ш. Гуно 
(1953), сКарыен:о Ж. Бизе (1954), 
.:Царскую невесту:. Н. Римского-Кор
сакова (1956), сСевнльский цирюль· 
ник:. Д. Россини (1956), новые иац. 
оперы : о:Лейли и Меджнун:о 10. Мей· 
туса и Д. Овезова (1946), о:Кемнне 11 
казы:» А. Шапошникова и В. Муха· 
това ( 1947). 

В опере о:Лейли и Меджнун:о, проч

но вошедшей в реnертуар театра, 

много сольных иоыеров, сложных ан· 

самблевых и хоровых сцен. Увертю
ра, антракты ко 2- 11 3-ыу деiiствияы, 
танцы девушек из 1- 11 3-го актов, 
танец разбойников из 2-й картины 
3-го действия, сшtфоиич. эпизод из 
3-го действия - лучшие образцы 
туркм. симфонической музыки. Опе
ра ознаменовала переход от песен

но- цитатного строения к более слож
ныы видаы партптуры. 

Снмфопt111ескш1 оркестр Турк~сш:коn rocyл.:~pcтncшton филармонtш IlM. М. Т::~чмура~ 
дова. Сол11сты- 11i1роднаи артистка СССР М. Шз:<беодыева 11 пародвыn арт11ст ТССР 

А. Курбанов . 

1 1' 
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В 19-17 театр ставит nервую туркм. 
комическую оперу «Кемнне Jl К<~зы:о 
(m16ретто 1(. Бурунова 11 И. Кс.ме
ра) А. Шаnошникова и В. Мухато
ва. В музыка.1ы1ых характернстJiках 
дсйствующ11х лиц композиторы нс
lю.,ьзоваан нар. ме.10с. В опере звучат 
темы нар. nесен- сАгам сени:о (сПес
ня о брате»), сАга 6ег.1ер:о (с:Друзья, 
товарищи»), nоnулярной девичьей 
nесни е:Ляле:о и др. 

50-е гг.- новый этаn разnития 
nрофесси011ально1·о музыкального 
иск-ва Туркменистана. Пояnились 
оригинальные произведения симфони
ческой и вокn.1ьно-инструмснтальной 
музы1ш- симфоническая поэма cMe
IIIЩ Ватаным » ( «Моя Родшш:о, Гос. 
прсмня СССР, 1!152), «Баrт каитата
сы:о ( ~ кантата о счастье», текст 
1(. Курбансахатоnа и А. Ковусова), 
с:Коымунистнк партия хакында канта
та:. ( « Кантата о Коммуннстнческой 
nарпш), •:Лен н н барада ойланма:о 
( сДума о Ленине:о) ддя со.1нста, хора 
11 симфоннческого оркестра и сСалам 
Москва :о («Привет Москве», текст 
А. Ковусова) В. Мухатова; 
сиыфою1чсская nоэыа сГунсш.ш улке:о 
( сСо.1нечный край:о), с:Прнветственная 
увертюра» для оркестра туркм. нар. 

инструментов, концерт для скрипки с 

оркестром А. Кулиева; сБайрамчы
лык увертюра» ( сПраздничная увер
тюра»), еЛении хакында айдым:о 
( с:Песня о Ленине», текст 1(. Курбан
непесова) для соднстов, хора н ор
кестра, концертино сБал-Саят:о для 
дутара с оркестром нар. инструыен

тов В. Ахмедова; торжественная 
увертюра для сн~1фонического оркест
ра, сПарахатлык ё;lЫ билен:о («До
рогой мира») для солиста, хора и 
симфонического оркестра (текст 
1(. Курбаинеnесова) Н. Мухатова; 
танцевальная сюита, увертюра на 

туркм. тс~1Ы д.1я оркестра турк~1. нар. 

инструментов Г. М. Аракеляна; «ду
тары~ овазы:о («Звуки дутара:о,текст 
Г. Мухтарова) Д. Овезова; «Фанта
зия на туркыеиские теыы:о, «Молодеж
ная сюита» д•lЯ оркестра нар. ннст

руыентов 1(. Кулиева; многочисленные 
nесни: сБадыкчыны~ айдымы:о («Пес
ня рыбака»), .:Гезел Певрузе:о 
( с:Прекрасиая Фнрюза:о), сПарахатчы
лык учии:о (сЗа ынр:о) Д. Овезова; 
с:Ха.1ычы гезел:о ( -о:Красавнца-ковров
щица:о), -о:Парахатлык аiiдымы:о 
( с: Песия о мире») А. Кулиева; сПав
лик Морозов:., сСолдатын: сейгусн:о 
(-о:Любовь солдата») В. Ахмедова; 
с:Коысомол айды~ш:о ( «Комсоыоль
ская nесия:о), с: Небитчнин~ айдымы:о 
(с:Песня нефтяника») В. Мухатова н 
др. 

В 50-е гг. Туркм. гос. театр оnе
ры и балета осваивает лучшие об
разцы классической рус., зап. и совр. 
оперио-балетной музыки. Поставле
ны оперы сГероглы:о У. Гаджнбеко
ва ( 1957), сАнда:о ( 1958) и «Труба-

дур» ( 1960) Дж. Верди, .:Пнкоnая 
дама» (195!j) и сНоланта:о (1959) 
П. И. Чnйковского, «Князь Игорь» 
Л. Бородина ( 1960), «Тихий Дон :о 
11. Дзержинского (1960), балеты -
«Лебеднное озеро:. П. И. ЧаПковско
го (1953), «Дон Кнхот:о Л. Минкуса 
(1956), «Раймонда» А. Глазунова 
(1958), с:Жизель:о А. Адана (1960) 

11 др. 

В окт. 1955 в Москве состоЯлась 
декада туркм. лит. и иск-ва, пока

завшая достижения туркм. сов. му

зыкальной н театральной культуры. 
За большие заслуги в развнтJш сов. 
ыузыкального и театра.1ы1ого иск-ва 

группа деятелей нск-ва награждена 
орденами 11 медалями, многие удо

стоены nочетных званий. 
В япв. 1965 в Москве состоялась 

неделя культуры 11 иск-ва Туркмени
стана, ставшая своеобразныы отчетом 
о дос11нжениях туркы. народа за го

ды Сов. власти. Усилился регуляр
ный обмен культурными ценностяьш 
между братскими республиками. В 
дек. 1965 в Туркменистане nроведсна 
декада рус. культуры, в к-рой участ
вовало свыше 300 деятелей лит. и 
нск-ва РСФСР. На сцене Туркм. гос. 
театра оnеры и балета им. Махтум
кули ведущие партии 11з реnертуара 

рус. класснки исполняли артисты Гос. 
ордена Ленниз академического Боль
шого театра Союза ССР - нар. арт. 
СССР И. Петров, П. Лноициан, А. Ог
ннвцев, балерина Р. Стручкова и др. 

В нояб. 1966 в Ташкенте проходн
ла декада туркм. лит. и иск-ва, в дек. 

в Туркменистане проведеи фестиваль 
«Мелодии Советского Закаnказья:о. 

Развивается оперное иск-во. Туркм. 
театр оперы и балета им. Махтуыку
ли ставит историко-революционную 

оперу о:Сона:о (1964, либретто А. Кар
лиева по одноименной nоэме А. Ала
ыышева) · А. Агаджикова, о к-рой 
много завершенных вокальных номе

ров в виде песен - ариозо, дуэтов 

и хоровых сцен, написанных в нар. 

стиле, максимально nриближенных к 
туркм. нац. музыке. 

В марте 1965 nоставлена туркм. 
ыузыкальная коыедия сГунча:о Д. Ну
рыева (либретто Г. Мухтарова), спо
собствовавшая приобщению нац. зри
теля к новому для них виду музы

кально-сценического иск-ва. 

В 60-70-е ГГ. В респ. ПОЯВИЛИСЬ 
высококвалифицированные нац. ком
позиторы - А. Агаджиков, Н. Хал
маыедов, Ч. Нурымов, Н. Мухатов, 
К. Кулиев, Р. Аллаяров, Д. Нурыев, 
Ч. Артыков, Р. Реджепов, Д. Хыды
ров, Б. Худайназаров, О. Курбанния
зов, С. Мухатов, Дж. Курбанклыче
ва, А .. Тагиев; музыковеды - В. Гу
ревич, Н. Нурымова, М. Ахмедова, 
В. Ларионов, Ф. Абукова, Н. Абуба
кирова и др. 

Опера .:Конец I<ровавого водораз-

делз:о ( 1967, либретто Ч. Аш11роnа и 
К. Курбансахатова) В. Мухатопа -
крупное явлеш1е в истории тур11м. 

оперного иск-ва. Извечная мечта турк
мен о воде, борьба за ее сираnед.ш
вое расnределение - осн. тема опе

ры, определяющая ее либреттную и 
музыкальную драыатургию. В опере 
ыного развернутых ансамблевых 11 хо
ровых сцен. Оркестр выполняет важ
ную драыатургичесl<ую функцию, об
легчая раскрытие характеров героя 11 
сложных драматичесюих ситуащ1i1. 
На Всесоюзном 1шикурсе музыкаль
но-сценических пронзведеиий, посвя
щенном 50-летию Октября и со
стоявшемся в шолс 1968 в Москве, 
опера удостоена дннлома 3-й стспенн. 

В кои. 60-х rr. Туркы. гос. театр 
оперы и балета иы. Махтумкули nо
казал оперу А. Агаджикова «Говгалы 
гиже» («Тревожная ночь:о, либретто 
К Сейтлиева и Т. Таганова), посвя
щенную 100-летню со дня рожде
ния В. И. Ленина, к-рой жюри Всесо
юзного конкурса лучших музыl\аль

ных спектаклей присудило диплом 
2-й степени. Впервые на туркм. опер
ной сцене образ В. И. Леннна вопло
тил актер и реж. театра М. !(епбанов. 
В 60-70-е rr. nоставлены оперы 

«Mailcapa:o (либретто С. Абдуллы и 
М. Мухамедова) С. Юдаl\ова; «В бу
рю» (либретто А. М. Фаi11ш и Н. Е. 
Вирты) Т. Н. Хренюшова; «Кей
ьшр-Кёр:о (либретто Б. Аыанова 
и А. Хаидова) Н. Мухатова; «Ялын
лы йуреклер:о («Пламенные сердца», 
либретто А. Атаджанова), ыузыкаль
ная комедия «Умытсыз' сейг11:о («Без
надежная любовь:о, либретто Г. Мух
тарова) Д. Нурыева; балеты -
сЭпгсгин. елрш» («Гибель суховея:., 
либретто В. Цоnкина) Ч. Нурымова; 
сГуыдаи тапылан йурек:о («Сердце, 
найденное в песках:о, либретто К. Ни
язова) А. Кулиева; «Багт:о («Сча
стье:., либретто К Джаnарова) К. Ку
лиева; «Таснн тебип:о («Чудесный ле
карь», либретто Г. Мухтарова) Н. Му
хатова и М. Равича; «Певрузе:о («Фи
рюза:о, либретто Б. Сухаиова 11 А. Ма
милиева) А. Агаджикова; «Хош ии
етли жадыгей:о («Добрая волшебнн
ца:о, либретто К. Джапарова), «1-Iи
са:о (либретто Н. Гуллаева) Д. Ну-
рыева и др. . 
С организацией туркм. хора при 

Гостелерадио ( 1964) развивается 
жанр вокально-симфоничеакой музы
ки. Напнсаиы оратории - «Ленин» 
(текст К. Сейтлнева) Д. Овезова, 
«Родная зсмля:о (текст А. Агабаеnа) 
А. Агаджнкова; 1\антаты - «С име
нем Лешша:о, «Коммуннст:о (тсi;ст 
К. Сейтлиева) Д. Овезова; сО сча
стье:. (текст А. Ковусова ~~ К. Кур
бансахатова) В. Мухатова; «Ленин 
всегда с наыи:о, с:Караl\ум-река:о (Гос. 
nремия ТССР им. Махтумкули, 1968, 
теl\ст Б. Джаnарова) А. Кулиева; 
«Братсrоо:> (текст К. !(урбаннеиссо-



о~) n. Лхмедuоа; uдw - ~леиии н 
мuн партнн:о (текст А. Гурбаиоnа), 
сОда парпш:о (текст А. Атаджаиова) 
D. Мухатuва; «Партнн Лсиииа:о 
(текст К. Сеi"lтлнсва) А. Агаджикова; 
BOKa.1~HO·CIIMфOHIIЧeCKIIe ПОЭМЫ 
сСказаиие о коммунисте:> (текст 
А. Атаджанова) В. Мухатова; «Па
мятн павшнм в годы Велнкоi"l Оте
чествеииоi! воi!иы:о (текст К Эзнзо· 
ва) Н. Халмамедооа; о:Паыятн 9 Аш
хабадоюrх комиссаров» (текст 1(. Кур
баннепесооа) А. Агаджикова; «Леюш 
и народ» (теr<ст А. Хандова) Ч. Ар
тыкова 11 др.; развивается жанр кон

церта, камерно·шrструмшrтальноi"l н 
CIIMфOIIII'Ieorшi! МУЗЫКИ :..... КОНЦерты 
для фортепиано с орr<ес"!'ром, трубы 
с оркестром, текrшсrше фрески Ч. Ну
рымова; концерт-поэма для скр11ПК11 

с оркестроы, концерт для в1юлончели 

с оркестром Р. Аллаярова; концерт
поэма для фортепиано 11 виолончеш1 
с оркестроы А. Агаджнкооа; концер
ты для фагота с оркестром Б. Худай
назарова, для флейты с оркестроы 
О. l(урбаюшязова, для в11олончели с 
оркестром Дж. l(урбанклычевой; сим
фонические картllны-«Туркменистан:о 
Н. Халмамедов а, «Каракум:о А. Ага
джикова, «l(арш<умский канал» Д. Ну
рыева, «Счастливая молодость» Ч. Ар
тыкова, симфонические поэмы Д. Ну
рыева, М. Рав11ча 11 др.; симфоншr 
В. Мухатова, Н. Мухатова, Н. Хал
мамедова, Ч. Нурымова, А. Агаджи
кооа, Р. Аллаярова, Ч. Артыкова, 
А. Тагиева, Б. Худайиазарова, 
С. Мухатова, Д. Хыдырова 11 др. По
ЯВИЛIIСЬ про11зведения для оркестра 

туркм. нар. инструментов - поэмы 

В. Мухатова, Н. Мухатова, Б. Худай
назарова, А. Агаджшшва; сюиты 
«Расцветай, родной Туркыеннстаи:о, 
сСишше белого золота», .:Счастье», 
рапсодия «Мелодшr хлопковых полей» 
А. Кулиева; сю11та 11 торжествеиная 
увертюра К Кул11ева; торжественная 
увертюра, Пнонерсl<ая сюита, сю11та 
с)(артишш родrюго села:. А. Ага
джикова н др. Развивается пес. жанр: 
сХысыл аlщымы:о («Песня урожая:.), 
сЛалезарлы улкамнц:о («Цветущий 
мой краi!:о) В. Мухатова; «Ватан 
гуллесин :о («Расцветай, Родина»), 
сГагар11н хакда айдым:о («Песня о 
Гагарине») Н. Мухатова; о:Аркада
гым партия» («В партии наша Cll
лa:o), сСерхетчнлер:о ( «Пограничнll
ки:о), сБАМ:о А. Кулиева; «Яша, Ку
ба!» («да здравствует Куба!»), «Рус 
сахрасы:о («Русское поле») В. Ахме
дова; «Парах:~тлык баi"lдагы:о ( «311:1· 
МЯ Mllp:l»), «ТуркмеШIСТ:\11 - бaxa
pЬICTall» (•Страна весны - Турi<Ме
ния:о) Ч. Нурымова; о:Лй терек, гуи 
терек:о (посвященная полету в кос
мос первой сов. жеищ1шы В. Тереш
l<овой) Д. Овезова; вокальные ЩIК· 
лы: Н. Халыамедова - сЛюбовь:о на 
слова нар. певцов 11 шахиров XIX в., 
сПерСIIДСIШе МОТIШЫ:> на СЛОВЗ 
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С. Ессшша, «Сердца людсюrе:о на 
слова 1". l"eiiиe; Р. Аллаярова - на 
слова Кемине 11 Моллаиепеса; Д. Хr~
дырова - на с.1ова А. С. Пушкина 
11 др. Появилис~ произведсшrя дл11 
духовых и эстрадных оркестров. В 
респ. и за се прсдслам11 известна 

1\Оiщертиая деятельность эстрадного 

орr<естра при Гостслсрадпо СМ ТССР 
под РУI<оводстоом заел. арт. ТССР 
С. Атаева и заел. коллектива ТССР 
вокалыю-ииструмеитального ансамбля 
«Гуиеш:о под руководством нар. арт. 
ТССР М. Садыкова. 

Композиторы А. Кушюо, В. Ахме
дов, Н. Халмамедов, Д. Нурыев, 
1". С. Држевский, Н. Мухатов, Р. Ред
жспов и др. создали произведения 

для детей. 

Туркм. композиторы успешно раGо
тают в кинематографе: К. Корчмарев 
написал музыку к фильму сДалекая 
невеста»; В. Мухатов совместно с 
А. Холмнновым - к карт11нам сСын 
пастуха», «Честь семыr:о и совмест
но с М. Осокиным - к фильму 
«Случай в Даш-Кале:о; Н. Халмаме· 
дов - автор ~1узыю1 к фильыам 
.:Состязание», «Решающий шаr:о, 
сПустыия:о, сМахтумкули:о, сТайны 
мукама», «Горькая судьба», «Каiiгы
сыз Атабаев:о, сСердар:о, .:Озорные 
братья» 11 др.; Р. Реджепов - к 
лентам «Утоление жажды:., «Рабы
ня», «Человек за бортом:., сПесня 
бегущей волны:., «Нет дыма без ог
НЯ», сНеоестка:о, сПохищение скаку
на:., «Когда женщина оседлает ко
ня», «Дерево Джамал:о и др.; Д. Ну
рыев к карт11нам .:Дорога горящего 
фургона» (совместно с Ч. Нурымо
вым), «Тихая невестка»; А. Агаджи
ков - к фильмам сНочной сеанс», 
сНаеледннк:о; Ч. Артыков - к кар
тинам «Двое в пустыне», сДочь ры
бака» 11 др. 
В 1971 пр11 М·ве культуры ТССР 

открыт Респ. учебно-мстоднч. кабинет, 
коорд111111р. у ч е б н о- в о с п н т а
тельную 11 метод11ческую работу му
зыкальных учеб. заведений (всего в 
респ. действуют свыше 60 музшкол
семилеток, ор. спец. музшкола с 

11-летн11м сроком обучения 11 4 му
зыкальных училища), первого в респ. 
высшего музыкального учеб. заведе
ния - Туркм. гос. педагог11ческого 
ннт-та иск-в, 11 Туркы. гос. симфони
ческого оркестра ( 1972). 
В Туркм. гос. театре оперы и ба

.~ета им. Махтумкули 11 в Туркм. гос. 
филармоюш им. М. Тачмурадова вы
рослll нар. арт. СССР певицы М. Ky
JIIIeвa, А. Аrш~кулнс.оа 11 дирижер 
Х. Аллануров, певцы нар. арт. респ. 
Е. Хуммаев, Х. Аинадурдыев, М. Ф~
раджева, Х. Аннаев, М. Кульмаме
дова, гиджакист А. Джулгаев; заел. 
арт. ТССР К. Ризаев, М. Масумов, 
М. н Х. Мамедьяровы, С. Мамиев, 
А. Алашаева 11 др.; нар. арт. СССР 
l<омпозJпор В. Мухатоn и певица 

М. Шахбердысва, нар. арт. рссп. ком
позиторы Д. Овсзов, А. Кулиев, заел. 
деят. IICK·B ТССР В. Ахмедов. Ряды 
турi<М. артистов ПOIIOЛIIIIЛII певrщ: 

нар. арт. ТССР А. Курбанов, М. Са
дыков, заел. арт. респ. Б. Артыков, 
Н. Педько, Р. Тураева, Г. Хуммедо
оа, С. Атаев, Г. Алиджанова, Н. Ме
редов 11 др.; дирижеры - М. Мерс
дов, О. Бердыев, М. А1шамамадов, 
Б. Худаiiкулиев. 

Л11т.: У сn с 11 с к 11 n В., Б сn я 1:!: в В. 
TypкмcJICI\l.IЯ музыка, т. 1.- М., 1928; Б с д· 
рос о о Г, Музыка Сооетскоrо Туркмс1111· 
стrшп.- Ашх., HJ.13; Декада тyp\':MCIICкon 
n11тсратуры 11 11скусства в Москве. 1!)55 
(с б. ld.LITt.:Jlii.LJЛoo).- Лшх., 1957; Т у •• а н 11• 
11 .LJ I-1. Чаnкооск11n 11 музык::~.niоllыn тс:tтр. 
-м.. I!HH: к i] р J1 Ь1 с 11 u. TypКioiCIICКIIC 
lli:lpOДIIЫC ПCCIIII.- Лшх.. 19GI; 1( с р 11· 
м 11 К. Туркмсllскнn тс.атр оперы 11 бале· 
та.- Ашх., 19G2; Ре д ж сn о о А. C.LJXH 
Джспбаров.- М., 1966; Дур д ы е в Х. Зa
rooopllilll стру11ы дутара.- Ашх., 1967; В н-
11 о r р .LJ д о в В. Музыка Советского Вос
тока.- М., 1968; Композ11торы Совстекого 
Туркмею1ста1Jа (сnр;шочшlк).- Alux.. 1976; 
Г урс в,. ч Bn. Вели Мухатов.- М.. 1980: 
il\ о в о р о 11 к о в Б., Л ар 11 о 11 о s В. 
Ко~о1nозиторы 11 музыковеды TypкileJIIICTa
tla.-Aшx., 1982; Ах м с д о в А., С а n n
p о в А. Дутары н, оваэы-хаnБ:ымыц саэы. 
Мукаilчы KO)IПOЭIITopnap.- Amr., 1983. 

К. Ая11аrельдыев 

Эстрада. Эстрадное иск-во в ТССР 
развивается с 60-х гг. после организа
щш при Турк~1. гос. филарыони11 нм. 
М. Тачмурадова эстрадной группы 
сПривет из Ашхабада», в репертуар 
к-рой входпли песн11 турк~l. компози
торов, песни 11 танцы братских наро
дов СССР. Группа выезжала на га
строли в Москву, Ленинград и др. 
города СССР. 
В кон. бО·х гг. при Госфилармоюш 

созданы ноВJ.:е эстрадные группы -
<Веселый вечер» 11 сКаракум:о, сКо
петдаг:о 11 .:Молодость», выступавшие 
с концертами перед хлопкоробами, 
животноводами, нефтяниками, строи
телями 11 др. 
При Гостелерадио в 1969 оганнзо

ваll эстрадный вокально-инструмент. 
ансамбль сГунеш:о (художеств. руко
водитель нар. арт. ТССР М. Сады
ков), пропагандир. нар. 11 совр. туркм. 
песн11 в оригинальной аранжировке. 
Ансамбль побывал на гастролях в 
разных районах страны, в Венгри11, 
Монголии, Г ДР, Польше, ЧССР, во 
Вьетнаме, Лаосе. Участвовал во Все
союзном фестивале сов. песни в Мин
ске, Всесоюзных конкурсах артистов 
эстрады в Москве, Тбнл11си 11 о кон
курсе эстрады Ср. Аз1111 в Алма-Ате. 
В рссп. ансамбль выступает с кон
цертами перед погр3Н11ЧIШК~М11, жи

вотноводами, геологами, х;юпкоро

ба~ш 11 др. 
Эстрадно-ннструмент. анса~1Gль 

«Фнрюза:о, созданный при эстрадно~1 
оркестре Гостелерадио ТССР, в Ле
нинграде на Всесоюзно~1 конкурсе 
эстрады в 1978 занял 1-е место н по
лучил звание лауреата. 

1 

1 1 

1 
1 

1 

' 11 1 

·1 
1. 
1'; 
11 
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Эстрадный анса~tбль сДестан» {ху
дожеств. руковод1псль Ш. Бяшнмоn) 
Туркм. rосфн.~~рмоннн IlM. М. Тач
мурадооа на Вс~союзном кон~iурсс в 
1983 удостос11 2·11 прсМ!ш. 

А. Эсадов 

ТАНЕЦ И БАЛЕТ 

ТАНЕЦ. Нар. танцы {учдепнм. кар
саки, хуш-текн 11 др.) - одни нз 
дpeвнeiiiliiiX жанров туркм. фо,1ы<ло
ра. До Окт. рев. нар. тшщы бытов~
лн в оси. в юго-зап., ссвсро- н юго

оост. р~iюнзх республнк11 . В con. пс
р11од ПОД В.11\Я\\НС~\ 1\З~Ieiii\BU\1\XCЯ СО· 

ЦllaЛbllblX Н ПOIOITII'ICCKIIX }'CJIODIIIi 
онн {дяле, хыммы.1ь, аiпсрск, чаnак, 

Народ11Ы11 та11ец ч~пак. Чарджоусt\аЯ oG· 
ласть. 

M}'IIIMaмa, кушт депме 11 др.) распро
страянлнсь в центр. районы. В 1940 
в Ашхабаде состоялась 2·я олимnна
да художественной самодеятельности, 
на к-рой nоказамы турю1. нар. тан· 
цы чаnак, хали, хайтнхан, карсзкн, 

чемче, Пllала, хуш.тскн, ляпе, учдспим, 

кушт-депые и др., совершенствующиеся 

11 наполняющиеся новыы содержанием, 
выражающим особенности сов. быта. 
Профессиоиальиое танцевальнос 

I!Ск·во развивается в Туркменнетане 
после оргаиизащш в 1941 при Туркм. 
roc. фн.1армоюш танцевального ан
самбля (художеств. руководi!Тель н 

глав11ыi1 балетмсi1стер И. Бойко). Н 
созда111111 нац. танцев балетмейстеры 
н хореографы 11з братск11х респ. 
(И. Боi1ко, В. Витт, Л. Якобсон, 
Н. Холфнн, А. Графцов, Д. Бененсон, 
Л. Ощурко, Э. М. ДIIMCIITЬiaн, С. Ту
лубьсва, [\'\. Сибиряк) нспользовал11 
трудовые II бытовые двнження, ха· 
рактсрные жесты праздничных нгр, 

обрядов, рисунки на керам11ке, лит. 
IICTOЧHIIКII. 13 ОСНОВУ ХОрсограф\111 
танцев типа хороводов легли узоры 

ковров, женских ювелнрных украше· 

1111й н вышнвок. Музыку к созданным 
танцам сочlшялн комnозиторы брат· 
сюtх pecn. А. Шаnошников, К. Кор•l
марсв, Г. Бедросов, С. ВаснлснJ\О , 
Л . Аустер, Б. Шехтср, Л. Осокнн 11 
др . , туркм . комnознторы А. Гоннбек, 
Г. Аракелян, А. Кулнев, Д. Ове
зов н др. Натнляр, rуля1<а, ляпе, мa
,1CHbКIIiJ чаliчн, хлопОI<, танцы с саб· 
люш, джейранов, ковровщнц, джн
ГIIтов, ОХОТННК Н барс Н др. BOШJIH В 
репертуар танцевального ансамбля 
Туркм. фнлармоннн, гастролировав
шего в 1946-47 по Закавказью 11 
Украине, усnешно выступавшего на 
декаде туркм. m1т. 11 иск-ва в Моск
ве {1955). Первые 11сnолнителн туркм. 
nрофесснональных танцев - нар. арт. 
ТССР А. Курбанов, заел. арт. ТССР 
М. Ташлнсва, Т. -Кераснлндзс, 
Ф. Мухтарова, Г. Гельдыева, А. Ар 
тыкова, Б. Рахимов, А . Амннов, 
А. Ташл11ев и др. Интересные по со
держанию 11 форме танцы создал по· 
следователь И. Бойко - заел. деят. 
~1ск-в ТССР и КБАССР Л. Смелян
СIШЙ (художеств. руководитель н 
главный балетмейстер ансамбля тан· 
ца). Солисты ансамбля - заел. арт. 
ТССР С. Джафарова, И. Кошаева, 
В. Агаджанов 11 др. Созданные ан
самблем туркм. танцы включены в 
нац. оперные {«Зохре ·11 Тахир» 
А. Шапошннкова н В . Мухатова, 
«Шасенем 11 Гарнб:о А. Шапошн11ко
ва 11 Д. Овезова, «Абадан:> 10. Мей
туса 11 А. Кулиева, «Счэстл11вая мо-

НародtiЫА ташщ куwт·дспм~ . Красноnодекая область. 

Тё:ШСЦ «ПЛОО"» D IICПOЛIICHШI Народноrо 
артнста ТССР А. l(ypU ;шoon 11 заслужсШIО· 

rо apTIICTa ТССР а. Аrаджаноnа . 

.1одость:о К. Корчмарева 11 др.) 11 ба
летные спектакли ( «ГJiбель суховея:. 
11 «Куrнтанrская трагедия:. Ч. Нуры
мова, «Фнрюза:. А. Агаджикова н др. 

БАЛЕТ. Профессиональное музы
кально-хореографическое иск-во в 
ТССР - самое молодое. В 1939 nри 
Туркм. драматическом театре откры
вается студня, выnусi<НИIШ к-рой со
ставили хореографнческую трупnу 
Туркм. театра оnеры и балста {1941). 
В нее вошли также ОI<оичившне нац. 
отделение {1934) Ленинградского хо
реографического училища К. Джа
nаров, Д. Аннакурбанов, Т. Сатлы
клычева, Р. Розыева, И. Гельдыев. В 
дек. 1941 на «Вечере балета:. - хо
реографи•Jеском концерте-сnектакле 
(балетмейстер Н . Холфш1), показано 
мастерство танцоров в классике н 

характерных танцах . 31 окт. 1942 
состоялась nремьера nервого туркм. 

комического балета «Алдар-Косс» 
(музыка К. Корчмарева, либретто 
К. Бурунова, хореография 11 nоста
новка Н. Холфииа). nостроенного на 
ПaiiTOMIIMHЧeCКI!X Н танцеваЛЬНЫХ CltC· 
иах. В драматургни балета преобла
дает ПpiiiЩIIП ДИDep1111CMeJJTHOCTII; В 

обработках нар. мелодий, тематиче
ском развнтнн комnозитор следуст 

традициям рус. классической музыкн 
н нац. народно-.ннструментального 

нск-nа. В 1949 показана 2-я рсд. 
балста (хореография 11 nостановка 
Н. Холфнна , Московский театр нм . 
1(. Стэш1слаоского 11 В. Немировнча
Данченко) 11 в 1955- 3-я рсд. 
{хореография и nостановка К. Джа· 
парова, Большой театр Союза ССР). 



Сцена 113 б::~пета .:Апдар-Косе~ К. Kop'l· 
U<:lpCD<J. COЛIICTЬI- заслуЖСIНIЫе :IPTIICTЫ 
ТССР r . Хуммаеоз 11 А. ПypCIIRIIOB. 

Балеты «Девушки моря~ - обраше
ние к совр. теме: геронч. труд туркм. 

девушек-рыбачек в годы Вел. Отеч. 
войны ( 1943, музы1<а К Корчма рева, 
либретто, хореография и постановка 
Н. Холфина); о:Акnамык:о (1945, му
зыка А. Зносl<о-Боровского и В. Му
хатова, либретто, хореография н nо
становl<а К Джаnарова) - нац. дет
ский балет. В нац. балетах усnешно 
выстуnали солисты М. Ахундов, 
С. Клычева, Х . Исмаилов, О. Ниязов, 
Х . Мурадов, Б . Мамедова, Б. Чара
танова, 3. Тухватулнна, Р. Самг11на 
11 др . 

Свидетельство возросшего nрофес
снонального мастерства туркм. арти

стов и балетмейстеров-nостановщн
I<ОВ, следуtошвх новаторским тради

циям сов . хореографического иск-ва 
(Ф. Лоnухов, Р. Захаров, В Вш"шо
нен, Л. Лавровсtшй, В. Чабукнанн 
и др.),- освоен не туркм. театром 
классического реnертуара: сЛаурен
сня~ (музыка А. Kpeiiнa, nостановка 
И. Ковтунова), «Лебединое озеро~ 
(музыка П . Чайковского, nостановка 
К Джаnзрова), «дон Кнхот~ (музы
ка Л . Мtшкуса, постановка И. Ков
туlюва), «Красный мак:о (музыка 
Р . Глиэра, постановка К. Джапаро
ва), «/Кнзель~ и «Корсар~ (музыка 
А. Ада ка, nостаноВitа К Джаnарова), 
«Спартак,. (музыка А. Хачатуряна, 
nостановка К. Ниязова), «Легекда о 
любви~ (музыка А. Мелнкова, nоста
новка К Ниязова), «Ромео и Джуль
етта:о (ыузыка С. Прокофьева, nо
становка К Нвязова) и др. 

60-е гг . - nер1юд творческих ис
каний в туркм . балете, экспериментов 
в сценическом воnлощешш сюжетов. 

Комнч. жанровый балет «Чудесный 
лекарь~ no мотн,вам туркм. сказок 

(1960, музыка Н. Мухатоnа н М. Pa
BIIЧa, либретто Г. Мухтарова, хорео
графия 11 nостановка К Джапарова), 
драмбалеты сСтуденты:о - сцены нз 
совр. жнзн11 молодеж н ( 1964, музы
ка Х. Алланурова н И. Я1,ушенко, 
либретто М. Цейтлииа, хореографвя 
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п постаt1опка 1(. Джаnарова) 11 сСах
ра» - по драме Г. Мухтароuа 
о:Тр11дцатые t·оды~ (1961, музыка 
М. Рави•1а, либретто Г. Мухтарова, 
хореография н постановка Л. Вос
кресенской), сМелод1ш nустыни~ -
nопытка хореографического решения 
программнога симфонического nронз
ведения (1966, снмфош1ческая сюита 
А. Агаджикова, либретто, хореогра
фия 11 nостаковка 1(. Джаnарова). 
Ведущие nартнн в балетах нсполня
ЛII заел. арт. ТССР Б. Мамедова, 
х. ис~!ЗIIЛОВ, Х. Мурадов, м. Ахун
дов, Л. Кондюкова, артисты А. Со
нин, Н. Радкнна, В. Цопющ Б. Ка
раханов, А. н 10. Пурсняновы н др . 

70 -е гг .- новый шаг в развнпtll 
балетного жанра в Туркмс1111станс, 
выразнвшшiся в художественкой са
мосrоятелыюстн творческой ыолоде
жн, нх высокоы професснокальном 
мастерстве. В сюжетах смело 11 ори
ГIIнально отображается совр. жизнь 
- трудовоr1 героизм н ш1тернацнона· 
лизм молодежи на стр-ве Каракум
екого канала в балете сГибель су
ховея~ ( 1967, музыка Ч. Нурымова, 
либретто В. Цопкнна, хореография 11 
nостановка В. Грнвнцкаса); мораль
но-этические и социальные проблемы 
подинмаются в балетах сСчастье~ 
( 1971, ~1узыка 1(. Кулиева, либретто, 
хореография 11 nостановка К. Джаnа
рова) и «Кугнтангсl<ая трагедия~ 
(~tуэьtка 11 либретто Ч. Нурымова по 
oдltOIIMeннoit повестн А. Клычева, хо
реография 11 постаноuка Н. Маркарь
янца). Геронч. nодвнг сов. народа в 
Вел. Отеч. войне воспет в балетах 
.:Бессмертие~ ( 1972, музыка Ч. Ну
рымова, либретто М. Ахунбаева н 

Сuсна 113 ба.nета сДан Кихот:. Л. Мннкуса. 
СОJ111СТЫ - народ113Я <~ртнстка РСФСР 
Н. Kypr.зnKIIJJa и засn>•жснuыn <:~рт11ст 

ТССР Р. Мдысв. 

Сцена 113 6<1nет3 сФ11рю3а~ А. Аrадж11КОВ.3. 

Р . Уразгнльдеева, хореография 11 
постановка У. Сарбагншева) и сСерд
це, найденное в песках~ ( 1975, музы
ка А. Кулиева, либретто К. Ниязова 
no одноименной nоэме нар. nttсателя 
ТССР 1(. Курбаннепесова, хореогра
фня 11 постановка К. Джапарова). 
Мужество 11 борьба туркм. народа за 
свободу nоказаны в балетах «Фнрrо
за:о (1974, музыка А. Агаджнкова, 
лнбретто А. Мамилиева и Б. Сухано
ва по одноименной нар. легенде, хо
реография и nостановка К. Ниязова) 
11 сНиса:о (1980, ыузыка Д. Нурыева, 
либретто Н. Гуллаева по мот11вам 
нар. легенды, хореография н поста; 
новка К. Ниязова). Нац. сказочны и 
сюжет воnлощен в детских балетах 
«Каnризная Maitca~ (1970, ыузыка 
М . Равича, либретто Н. Гельдыева, 
хореоrрафня 11 nостановка Т. Косае
ва) 11 «добрая волшебница~ (1971, 
музыка Д. Нурыева, либретто, хорео
г.рафия н nостановка К. Джаnарова) . 
Повысился профессион. уровень нс

полнителей-солистов заел. арт. ТССР 
Г. Мусаевой и А. Пурснянова, ар
тистов 10. Пурснянова, Г. Хуммаевой, 
Н. Ниязова, А. Мурадова н др . 

К. О. Ниязов, Т. С. Мурадова 

ТЕАТР 

Туркм. нац. профессиональное те
атральное иск-во - детище Вел. Ок· 
ТЯбрЯ. С BOЗНIIKHOBei!IIeM блаrОПр!t· 
ятных соцнально-полнтнческих nред

посылок начался nроцесс nриобще
НIIЯ туркм . народа к новому, ранее 

незнакомо~1у ему виду нск-ва - те

атру . В годы граждансКQЙ вoiinы 11 
нностращrоit нитервеJЩI!I! в Закасnиil-
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НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ СССР 

А. Купьмnмсдов Л. Корпнсо С. Муродова 

СКОЙ Об.~. Пpll СОДеЙС1'В111\ ПОЛIIТОТД. 
Туркестанского фронта на террнт. 
нынешнеrо Туркменистана возникли 
многочисленные самодеятельные дра· 

матнческие кружки, откликавш11еся 

на важнейшие события борьбы за 
установление Сов. власти. Рабочий· 
туркмен Х. Аташев написал первую 
турю1. пьесу, представлившую свое

образное потtтическое обозрение, -
«Взятие Кнзыл-Арвата красными 
войсками:., к-рая поставлена в 1919 
в Кизыл·Арвате красноармейцами и 
рабочшш. В 1920 артисты-любители 
показааи в Ашхабаде спектакль сГе
нсраа Колмаков:о, посвящ. приезду в 
Ашхабад М. В. Фрунзе. 

Театральная са~юдеятельиость шн
роко развивается с нач. 20-х гг. По
пу.lярны постановки драматических 

кружков центр. совпартшколы, мех. 

техинкума н интерната им. Э. Кулис· 
вой в Ашхабаде. Пьеса сЗакаспнй
скшi фронт:., написанная участником 
драматнческого кружка совпартшко

-~ы А. Каушутовым, воскрешает ге· 
роические страницы истории - годы 

гражданской войны в Туркменистане. 
Драмы сНовая школа:., сСендн:о, 
созданные слvшателем школы Х. Шах
бердыевым, i1 сАJiджамал:о - прспо
давате,lеЪI туркм. яз. Ш. Кершш, ста
ви.lи драматические кружки Теджсн
ского н Каахкннского р-нов. -
Решеннем 1-го Всетуркм. съезда 

Советов ( 1925) для подготовю1 актер· 
сю1х кадров в нюне 1926 в Ашхаба
де открыта 1-я Турк~1. драматиче
ская с ту дня, в к-рой обучааось 8, к 
1 нояб. 1926- 17 студнliцев. Женские 
роли исполняли мужчины, т. к. сре

ди студийцев не было девушек-турк
менок_ В сер. окт. 1927 в студю1 за
нимались 26 чел., в т. ч. 5 женщин. 
Профессиоиальному росту молодых 

туркм. актеров-студийцев способст
вова.lа совместная работа с коллек
тивом Рус. гос. театра драмы. Сту
дшiцы посещалн репетицнви спектак

ли коллег, обсуждали с ЮIМИ вопро
сы сценического мастерства, участво

вали в постановках, исполняя веболь
шие эшtзоднческне роли, выступ~лн в 

~1ассовых сценах н др. Это приобща
ло молодых туркм. актеров к рус. и 

мировой кaaccttчecкoit драматурпш. 
Творчески росли драматурги Б. Кер
бабаев (сТерьякеш 11 табиб:о), А. Ка· 
ушутов («Кровавый лес:о), А. Хал· 
дурдыев («Без калыма:.), Ш. Керн· 
Мll (сАi1ДЖЗМЗЛ:о). 
В 1929 на базе драматической сту

дни, первый выпуск студийцев к-рой 
состояжя 13 мая, создан Туркм. гос. 
драматнч. театр. Летом коллектив 
театра выехал на гастроли с куJюль

ными спектаклями. Осенью Туркм. 
драматич. театр пьесой А. Халдур
дыева сВез калыма:. открыл первый 
театр. сезон. В составе труппы акте
ры- А. Кульмамедов, А. Караисв, 
Б. Аманов, К. Бердыев, К- Херраев, 
К- Кульмурадов, К Ходжаев, А. Дур
дысв, впоследствии ставшие ведущи

ьш деятелями туркм. театрального 

нск-ва. 

Главным реж. театра был прнгла
шен из Москвы А. Авруснн, осуще
ствлявший также постановки в Аш
хабадском рус. драматическом теат
ре. Его постановки страдали конст· 
руктивнзмом в оформлении, к-рый 
проявился в спектаклях «Без калы
ма:. А. Халдурдыева и сАул Гвдже:о 
Н. Я. Шестакова, показанных театром 
летом 1930 в Москв~ на 1-й Всесоюз
ной олимпваде театров и иск-ва на
родов СССР, определившей оси. на
правления развития туркм. театра. 

С осени 1930 реж. А. Б. Скнбнев
ский привлекзет туркм. авторов к 
совместной работе с театром. Созда
ются оригинальные драматические 

произведения нз жизни туркм. наро

да: «Черное пятно:. К Бурунова 11 
А. Б. Скнбневского, с18 потопленных:. 
К. Бурунова. А. Б. Скнбневский про
был в театре один сезон, его заме
ни., до 1932 Н. Л. Хорват- актер 
бывшего Александринекого театра. 
С 1 авг. 1932 художественным ру

ководителем театра стал приглаш. 

из центра реж. В. А. Бореiiшо, к-рый 
добился выделения спец. здания (те
атр работал в помещении рус. теат

ра}, оргщшзов.ал -~рофесснон~льиую 

Б. Аманов А. ДуJ>Дысо 

учебу актеров, вве.~ в пpai(ТIIKY твор
ческие коыаиднровки туркм. актеров 

в центр. города Сов. Союза с целью 
ознакомления нх с деятельностыо 
ведущих театров, обмена опытом 11 
повышения общекультурного уровня 
молодых нац. актерских кадров 11 
др. В. А. Бореiiшо, обогатив ре-
пертуар театра произnеденпямн 

ынровой классической драматур-
ГIШ, осуществнл постановки пьес 

сСлуга двух господ» I<. Гольдо
ни, сРазбо1iникн:о Ф. Шиллера, сОве
чий ИСТОЧНИК» Лопе де Вега, «Про· 
делки Скапена:о )!(. Мольера. Из рус. 
классики реж. Я- Ф. Фельдманоы по· 
ставлена комедия 1-1. В. Гоголя «Ре
визор:., ставшая этапной в истории 
туркм. театра. Репертуар театра 
включал произведения ыногоиац. сов. 

драмату.ргни: сМятсж:о Д. А. Фур
манова и С. Поливаиоnа, «Мстпслаn 
Удалой» И. Л. Прута, сГибель эс· 
кадры:. А. Е. КорнейчуJ<а. с1905 год:. 
11 сНевеста огия:о Дж. Джабарлы и 
пьесы туркы. драыатургов - сВ пу· 
сты не Каракумы:о Ш. Кекилова, Х. Ча
рыеnа и М. Клычева, «Красный ор
ден:. А. Ниязова и «I<ель:о Г. И. Као· 
пова, Н. В. Навроцкой и д .. В. Вол
ЖIШа. Исполнители ведущих ролей в 
спектаклях-А. Кульма~tсдов, А. Кар
лиев, Б. Аманов, А. Дурдыеn, К. Бер
дыев, К. Xeppaen и др. 
В апр. 1936 Туркм. гос. театр 

драмы приглашен с творческим отче· 

том в Москву, где показаны лучшие 
спектакли театра: «Слуга двух гос· 
под:., «В пустыне Каракумы:о, 
«Кель:о и «Невеста огня:.. В Москве 
туркм. артисты встретились с выда

ющимвся деятелями сов. теnтра В. Э. 
Мейерхольдом, Е. О. Любимовым
Ланским, Д. Н. Орловым, О. И. Пы
жовой, С. М. Мнхоэлсом и др. Изве
стные сов. педагоги, активные пропа

гандисты снетемы К. С. Станислав
скою, мхатоnекой школы nктсрского 
нск-ва О. И. Пыжоnа, С. Г. Бнрман, 
J-1. П. Баталов проnодпли с туркм. 
зртистаьш занятия по ызстерству ак

тера. Поездка Туркы. театра в Моск
ву стала !lЛОдотnорной школой актер· 
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НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ СССР рt•алнзма ста

ла ПOCTa!IOD-

1-\3 nьесы 

А. М. Горь
кого с13ра
ги~. осущест

вленная реж. 

А. Аврусн
ным. Туркм. 
актеры nро

демонстрнро

валн глубо
кое nонима

нне социаль

но-классовой 
сущности об
разов, они 

лснхологнче-

Н. 13. Гoгumr «Рспюор:о, Л. Н. Ост
ровского сБсз вины виноватые~ и 
сБеспрнданrшца:о, А. С. Пушкrша 
сМалснr.юrе трагедии~ и др. Репер· 
туар театра включал прогресснвные 

произведения мировой классической 
драматургии: сОтелло:о, сГамлет:о и 
«Король Лир» У. Шекспира, «Заго
вор Фисско~ lf сКоварстnо и любовь:. 
Ф. Шнллера, сОвод:о Э. Войшrч, «Хо
зяйка гостнющы:о, сСлуга дnух гос
под:. К. Гольдони, «Женитьба Фн
rаро~ П. Бомарше, сМачеха• О. Баль
зака и др. Театр показал также спек
такт!: Т. Эсеновой сДочь мнллионе
ра:о, 3. Маркнной и М. И. Витухов
ского сДурсун:о. 

М. А. KиpiiЛJioв М. Черкезов 

с1<ого мастерства туркм. артистов, 

nоыогла разобраться в творческих 
исканиях. Вторая nоездка Туркм. те
атра в Москву в 1936 ознаменовала 
новый этал в истории Туркм. теат
рального иск.;ва по nути утверждения 

на сцене nринцилов социалистическо

го реализма. 

Критические ст. «Правды~ по 
воnросам формализма в сов. нск-ве, 
творч. отчет Туркм. театра в Моск
ве (1936), выявивший формализм в 
постановках, и учеба туркм. актеров 
у ведущих мастеров сов. сцены мо

билизовали творч. коллектив театра 
на решение новых задач: утвержде

ние на сцене принцилов nсихологн-

ческого театра, театра жизненной 
правды, метода социалистического 

реализма, актерской школы спережи

вання~. К этому периоду значитель
но окрепли творчесюrе силы, выросли 

нац. реж. и драматурги. 

После 1936 на сцене поставлены 
произведения Б. Кербабаева «Подъ
ем~ (-реж. А. Атаев), А. Карлнева 
сАйна~ (он же реж.), Х. Чарыева и 
Б. Аманова «Зохре и Тахир~ (реж. 
А. Кульмамедов и Б. Аманов), А. Ка
ушутова «джума» (реж. А. Курба
нов), К. Бурунова и Б. Аманова 
«Кеймнр"Кёр~ (реж. А. Аврусин), 
К. Бурунова «Сенди~ (реж. Б. Ама
нов) и др. Постановки выдержаны в 
реалистичесi~их тонах, хотя в них име

ются недоста"!'кн сценического вопло

щения. 

В укреплении реалистических по
зиций теа"!'ра важную роль сыграли 
nостановки пьес драматургов брат
сюrх народов: сЧесть~ А. М. Шир
ванзаде, сЧесть Родины~ Г. Д. Мди
ьани, сПлатон Кречет~ А. Е. Корней
чука, · сБай и батрак~ Х. Н. Хамзы 
и др. Об идейно-художественной зре
лости творческого коллектива театра, 

о совершенствовании исnолюrтельско

го иск-ва его актеров свидетельство

вало сценическое воnлощение nроиз

ведений миропой классической драма
тургни - трагедии У. Шекспира 
сОтелло:о. Утверждением основоnола
гающих принцилов социалистического 

С. Атаева 

СКI! ТОНКО 

раскрывали их мысли н чувст

ва, ярко н выразительно доноснJIН до 

зрителя идейное содержание пронзве
дения. 

Театр наладил подготовку нац. ак
терских кадров, создав nостоянно 

действующую дра~lатнческую студню. 
В этот период приходят актеры 
М. Черкезов, Сана н Сурай Мурадо
вы, О. Дурдыева, К. Дурдыев и др. 

Важную роль в развитии театраль
ной культуры Туркменистана сыграл 
ордена Трудового Красного Зна
мени Рус. драматич. театр им. А. С. 
Пушкина, открытый в 1926 в Ашха
баде премьерой сБешеные деньги:. 
А. Н. Островского. Творч. коллектив 
ставил цель - развивать реалиспrче

ские и демократические традиции 

прогресснвной театральной культуры, 
пропагаиднровать в респ. произве

дения рус. и ~шровой классической 
драматургии, достижения сов. мно

гонац. театра, оказывать пракпrче

скую помощь в создании н развитии 

турк~r. нац. театральпого иск-ва. 

В 20-30-е гг. театр правдиво от
ражал революц. подвиг и трудовую 

доблесть сов. народа, строящего со
циалистическое общес"Гво, воспевал 
невиданный размах социально-экоио
мичесюrх и культурных преобразова
ний. Театр ставил лучшwе произве
дения сов. драматургов: сВирннею:о 
Л. Сейфуллиной, «Любовь Яровую:. 
К. Тренева, сМещане» и сЕгор Бу
лычеп~ А. М. Горького, сШторм:о и 
сШтнль:о В. Билль-Белоцерковского, 
«Бронепоезд 14-69~ Вс. Иванова, 
сРаЭJiом:о Б. Лавренева, сПервую 
конную~. сОптимистическую траге
дию:. Вс. Вишневского, сЧеловек с 
ружьем~ и сКремлевсюrе куранты:. 
Н. Погодина, сИнтервенцию:о Л. Сла
внна, сСлаву:о В. Гусева, сПлатон 
Кречет:. и сГибель эскадры» А. Кор
нейчука, сЗемлю:о Н. Вирты, сТаию:о 
А. Арбузова и др. Из рус. классиче
ской драматургни театр показал пье
сы И. С. Тургенева «Дворянское 
гнездо», А. П. Чехова сВишневый 
сад:о, А. С. Грибоедова «Горе от ума:t, 

В нач. 30-х гr. появляются полу
профессноизльные н самодеятельные 
театры в Ташаузе, Чарджоу, Керкн 
н др. В 1938 Ташаузскнir и Чарджоу
сюrй узбекские театры преобразованы 
в професснональные, на базе Кер
кинского - создан Керкннский ок
ружной туркм. драмапrч. театр. В 
Мары открыт межрайонныrr колхоз
но-совхозный туркм. драматич. театр, 
к-рый в соответстюш с постановле
ниями ЦК КП(б)Т и СНК ТССР от 
5 нюня 1939 н от 17 дек. 1940 ире
образован в Марыйский обл. ста
ционарный театр. Уrtазом Презндиума 
Верх. Совета ТССР от 17 сент. 1940 
ему присвоено имя Кеюrне. В авг. 
1940 в Кнзыл·Арвате организован 
межрайонный колхозный театр, впо· 
следствrш перевед. в районный центр 
Каахка н названный Ашхабадским 
обл. драматнчесюrм театром. 
Новый rеорч. подъем актерской 

деятельности вызвал смотр колхозных 

театров, провед. во 2-й декаде июня 
1939 в Ашхабаде. 
Успехом пользовзлись спектактr 

сЖенитьба:о Н. В. Гоголя Ташаузско
го, сГунчалар~ (сБутоны:о) 3. Фат
хуллина Чарджоуского, сЯшар:о 
Дж. Джабарлы и сЧесть Роднны:о 
Г. Д. Мдивани Марыйского театров. 
В 1937 открывается Туркм. опер

ная студня с двумя отделениями

вокальным н балетным, на базе к-рой 
создается Театр оперы н балета. Ра
нее музыкально-драматнчесюrе спек

таклн ставил Туркм. гос. театр дра
мы: сБахчнсарайский фонтан:. А. С. 
Пушкина (1938) и сЗохре и Тахир:о 
Х. Чарыева и Б. Аманова (ннсцени
ровка дестана Молланепеса, 1939). 
в~rесте с оркестра~! н артистами ба
лета театра драмы в спектаклях уча

ствоваml уч-ся Турк~r. оперной студи н. 
В соответствии с постановленнем ЦК 
КП(б)Т н правительства респ. от 
4 февр. 1940 , Турк~1. гос. музык. те
атр открыт 1 августа. Основу твор
ческого коллектнва театра составилн 

nьшускники турк~r. оперно-балетной 
студии; музык. сектор дра~lапrческо

го театра, включавш1rir оркестр и ар
тистов балета; трупnа азербайджан
ского музыкального театра. 

1 

1: 
1 

1 
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НЛРОДI-IЫЕ ЛРТИСТЫ СССР рнко-фолr.клорную тсма
тнку. Учаспrе по Всесо
юзном смотре рус. клас· 

cнчecr<Oir драматургшr n 
1945 способствовало по
вышеrшю СЦСНIIЧеСКОЙ 
культуры этих театров. 

Ташаузскшi и I(еркшrскиii 
Театры ПОДГОТОВНЛИ СПеК

ТаКЛJI «Бедность не по
рок:. А. Н. Островского, 
I(аахrшнскнii - сРеви
зор:о Н. В. Гоголя, Ма
рыйскнir гос. драматнч. 
театр IlM. I(ешшс - сПо
здняя любовь» А. Н. Ост-

Х. ЛJIJIOIIYPOB М. Кулиева А. AIIII.!IKYЛIICA3 М. Ш;]хбсрдысва 
ровского. 

Успешно раЗВIIВаЛСЯ 

Первым спектаклем ту"ркм. гос. му
зыка.1ьного театра явилась премьера 

оперы сСудьба бахши:о Г. Кахнанr1, 
состоявш:rяся 10 февр. 1940. Укре
пив творч. кол.1сктнв музыкального 

театра выпускниками туркм. отделе

ний Московской конссрватор1111 11~1. 
П. И. Чаirковского и Ленинградского 
хореографического училища им. А. 5!. 
Вагановоi\, 6 нояб. 1941 открыт 
Туркм. гос. театр оперы и балета 
премьерой оперы А. Шапошникова 
сЗохре 11 Тахир:о по дестану туркм. 
классика Мо.манепеса, m1бретто 
к-рой написано драматургом Б. Ама
новым. Постановку оперы осуществил 
реж. Т. Шарашндзе при участии 
А. Карю1ева. 
Годы Вел. Отеч. войны- период 

да.1 ьнеiiшего идейно·Х\' дожественного 
поrrска туркм. театра.· Военно·патрн
отическая тема становится главной в 
творчестве театров, репертуар к-рых 

обогащается пьесами местных авто
ров. Из 15 пьес, напrrсанных туркм. 
драматургами в военные годы и по

ставленных на сцене театров респ., 

1 1 посвящены героике сов. народа на 
фронтах 11 в тылу. Это пьесы сЛю
бовь к Родrrне:о Б. Кербабаева, сБа
тыр ага:о Ш. Кек11лова, сПартизанка:о 
А. Дурдыева, сКто кого любит:. 
Б. Кербабаева и 5!. Ф. Фельдмана, 
сЛюбовь н клевета:., сПредседатель
я:о, сАрзув:о («Мечта:.) Г. Мухтара
ва н Б. Пурлнева, «Сын соседа:. 
Д. Агама!>lедова, сБоевые друзья:. 
М. Сейнтниязова, сЯ не старик:. 
А. Кекнлова н еДва брата:. Б. Ан
ианурова. Общая художествеиная 
сдабость эrnx произведений нац. дра
матургни не обеспечила им долгой 
жпзнrr. Репертуар туркм. театра по· 
по.~ни.1ся в жанрово-стилистическом 

отношении. В иац. драматургни по
явились комедни сБабалакгы:о Б. Кер
бабаева н Д. Дудюша, с5Iртыгулак:о 
Б. Анnанурова, сЧерrrомазая девуш
ка:. Г. Мухтарава и Б. Пурлнева, 
сКемr1не:о Б. Аманова. 
Развитие нац. сценического нск-ва 

определя.1ось в годы войны деяте.lь
ностью ведущего театра респ.-

Туркм. гас. театра драмы, на сцене 
к-рага поставлены пьесы «Любовь к 
Родине:. 11 сБратья:. Б. Кербабаева, 
«Kypбarr Дурды:о Б. Кербабаева 11 
А. Кеюrлова, произведения многонац. 
сов. драматургrш: сТак и будет:. 
К. Симонова, сДоблесть:о И. Сталь
ского, сФронт:о А. Е. Корнейчука, 
рассказывающие о событиях 13ел. 
Отеч. войны. Творч. коллектив театра 
обращается к событиям ист. прошло· 
го туркм. народа и создает спектак· 

ли о:Махтумкули:о Б. Кербабаева с 
А. Кульмамедовым в главной ро
ли, сХорезм:о Х. Шукурова, «Султан 
Санджар:о Б. Аманова, «П~роглы:о 
А. Каушутова, написанный на осно
ве известного фольклорного произве
дения. Борьба туркм. народа за 
свою судьбу против иноземных за
хватчиков, показанная в этих спек· 

таклях, живо перекликалась с борь· 
бoii сов. людей против фашизма. 

0 ДОСТИЖеНIIЯХ, ВОЗрОСШеЙ CЦellll· 
ЧеСКОЙ КУЛЬТуре Н ИСПОЛ1111ТеЛЬСКОМ 
мастерстве творческого колле1пива 

театра свидетельствовали постановки 

произведений рус. и западно-евро
пейской классической драматургии. В 
спектаклях «Поздняя любовь:. и с Гро
за:. А. Н. Островского, сЖенитьба:о 
Н. В. Гоголя, «Коварство и любовь:. 
Ф. Шиллера сильны гуманистll
ческне идеи, пафос высокой 11равст
венност.и и человечности, созвучные 

героизму сов. людей. 

В годы Вел. Отеч. войны Рус. дра
маmч. театр им. А. С. Пушкина соз
давал военно-патриотические спек· 

таклн, вдохновлявшие сов. народ на 

борьбу с фашистскнм11 захватч1шам11, 
за свободу и независи!>!ость Род1шы: 
сВ степях Украины:. 11 сФронт• 
А. Корнейчука, .:Батальон идет на 
запад• Г. МдlfВани, с:Ждн меня:. 11 
сТак И будет:. К. CIIMOIIOBa, сНаше· 
С1'ВИе:о Л. Леонова, сБратья• Б. Кер· 
6абаева 11 др. 
В репертуаре турк~1. областных 

театров ведущее место заrш

м~ли произведения туркм. авторов на 

раенно-патриотическую, 11ст. 11 11сто-

самыii молодой творч . 
r<оJrлектив респ. - Туркм. гас. те· 
:пр оперы 11 балета. Показав 
оперу А. Шапошникова сЗохре и Ta
XIIp:o, театр ПpiiCTYПIIЛ К COЗДaiiiiiO 

нац. опер и балетов. Деятели театра 
обратились к лучш11м произведен11ям 
нар. т11орчества и туркм. l<naccllчe

cкoй лит., к-рыс давали богатый ли
тсратурно-музык. материал ·для соэ· 

дания близких и попятных туркм. 
зрителю произведений сложной и вы
сокой формы сценического творчест
ва. Пр11влекая к сов~1естной работе 
рус. и украинских композит~ров -
А. Шапошнико11а, Б. Шехтера, к. Карч
марева, 10. Мейтуса и др., туркм. 
композ11торы А. Кулиев, Д. Овезов, 
В. Мухатоn соэдал11 первые нац. 
оперные н балетные пронэведения: 
оперы - о:Юсуп и Ахмед:. А. Кули
ева и Б. Шехтера, сГюль и Биль
биль:о А. Шапошн11кова, о:Шасенем и 
Гариб» А. Шапошникова и Д. Ове
зова. Совр. сов. и воепно-патриотиче· 
екай тематике посвящены оперы 
сСчастл11вая молодость:. К. Корчма
рева, «А6адан:о 10. Meiiтyca и А. Ку
лиева. Осо6ым успехом у зрителей 
пользовалась опера с:Абадан•, дол
ГIIе ГОДЫ не СХОДIIВШаЯ СО сцены. 

Первая балетная постановка теат
ра -спектакль с: Вечер балета:. (дек. 
1941) - попытка балетмейстера Н. С. 
Холфина опредсл11ть своеобразие 
туркм. нац. танца. Подлинно туркм. 
нац. балетом явился спектакль сАл
дар-Косе•, созданный композитором 
К. Карчмаревым на либретто дра· 
матурга К. Бурунова при участшr 
балетмейстера Н. Холфина. Этот ба· 
лет, OCII. на туркм. устном нар. твор
честве, rюлr,зовался успехом у зpll· 

телей И ПОЛУЧIIЛ СЦеНIIЧеОКОС ВОПЛО· 
щение на сценах Московского, Ле
нинградского, Сар:rтовского и зару· 
бежных театро11. 

BOe!IHO·ПaTpiiOTIIЧeCKOЙ теме ПОСВЯ· 

щен балет 1(. Корчмарева «Девуш

кrt моря• (1944), созданный иа 

либретто Н. Холфина, осуществивше

го его сцен11ческую постановку. 
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Сце••а 11з оперы сАбад3Н» Ю . .Меnтуса 11 А. Куm1св<~. 

Послевоенные годы - сложный пе
риод в жнзн11 туркм. театров: хо

зяйственно-финансовые затруднения, 
острая нехватка специалистов, сла

бость нац. драматургии и др. труд
ности ОргаНJIЭаЩЮННО·ТВОрЧеСКОГО Ха· 

рактера привели к тому, что многие 

театры переживали творч. спад. В 
соответствии с постановлением СМ 
ТССР от 22 марта 1948 областные 
театры, не оправдавшие себя в фи
нансовом 11 творческом отношении, 

ликвидированы. В 1948 закрыли Чар
джоускнй рус. драматич., Ашхабад
сюtй обл . турt<м. драматич., Театр 
юного зрителя и кукольный; n 1949-
узбекский музыкаль11о-дра~tап1ч. в 
Ташаузе; Керк11нсю1й обл. драматич. 
теат.р слили с Чарджоускнм обл. 
туркм. театром драмы. 

Значительную помощь сохранио
шимся театрам в уnучшенни репер
туара, акт11вном обращснtш к conp. 
тематике , n глубоt<о р~алн
стнчном отображеинн жнзюt сов. 
людей оказало постановление ЦК 
ВКП(б) от 26 авг. 1946 сО репер
туаре драматических театров и ме

рах по его улучшению~. Очищая ре
пертуар от слабых в идейно-художе
ственном отношеюш пронзnедений, 
туркм. театры сделал11 решит. поnо

рот к совремсииости. Все пьесы туркм. 
авторов, поставленные на сцене 

Туркм. гос. театра драмы в первые 
послевоенные годы, посвящены conp. 
сов . тематике : «Счастливая моло
дость~ Б. Пурлиевn, .:Серебряный 
tюртс11гnр:о К. Ссiплисnn 11 Г. Мухта
роnа, сДжаха11~ К. Ссйтл11ева, сСыи 
nастуха~ К. Сейтлиева 11 Г. Мухта
рова, «Озеро счаст1соя:. и сИспытан11с:> 
Б. Аинаиурова, .о:Председатсль:. 

А. Карлнева 11 сСемья Аллана:> (Гос. 
премня СССР, 1951), · сНа берегу 
Мургаба:> н «Веселый гость:> Г. Мух
тарова. 

Лучшие пронзведення многонац. 
сов. драматургшr, воплощенные на 

сцене театра в эти годы, воспевали 

военные и трудовые подвиги сов. лю

дей- стронтелей социалистическо
го общества. К юш можно отнести 
спектакли сЗа тех, кто в море:> 
Б . Лавренева, еДин и ночи:>, «Чужая 
тень,. и «Русский вопрос:. К. Симо
нова, сСчастьс,. П. Павленко, «Лю
бовь,. Ш. Tyr"rryнa, «Шелковое сюза
не:> Л . Каххара, сЬ!нсан:. («Человек:>) 
С. Вургуна, сЗаря над Касп11ем,. 
И. Касумова, сЛюди доброй волн:> 
Г. Мдивани, пьесу болгарского дра
матурга О. Василева сЗемноir рай:> 
и др . О значительном пооышен11н ис
полшtтельского мастерства артистов 

теа-rра свидетельствовали спектакли 

рус . класСJrческой драмату.ргtш -
сДоходное место» 11 «Без ВIIНЫ вино
ватые,. А. Н. Островского. 
Достижения туркм. театрального 

IICK·вa· показала декада туркм. л11т 11 
иск-ва в Москве в окт. 1955. В дни 
декады Туркм. театр драмы nоказал 
лучшие спектакли: сСсмья Аллана:> 
Г. Myxтaponn, сРсnнзор:> Н. В. Го
голя и с0те.1ЛО:> У. Шекспира. Кол
лектиnу театра приспоено звание ака

демllчссr<ого н имя классика туркм . 

поэзии Молланепеса. Со 2-li пол . 
50-х гг. театр повысил требования к 
автораы пьес, в поисках репсртуара 

OupaTIIDШIICЬ К 11р0113ВСде1111ЯМ МНОГО· 
иац. сов . драматургии. Зна~tенатель
ным событие~• n жизю1 коллектива 
теат]Jа явилась постановка пьесы 

И. Попова сСсмья:., в к-рой рпер-

111.1е иа туркм. сцсr1с артистом О. Хад· 
жн~tурадооым nоплощен оuраз моло
дого Володи Ульянова . Театр осуще 
ствил также постановки произосдсннй 
рус. сов. драматургов А. Афtшогено
ва сМать своих детей:>, А. Софроно
ва сСсрдце не прощает:>, узбекского 
драматурга А. Каххара сБольныс зу
бы:> 11 др. Театр ставнт пронзведс
rшя зарубежных авторов : сОnод:> 
Э . Войннч, сЛегеиду о любви:> Н . Хик
мета, сБелый лотос:> В. Винникоnа 11 
10. Оснос по поэ~•е 1111днйского nоэ
та Шудрака сГлнняная повозка:>, по
ставленные реж. Я . Ф. Фельдманом. 
Спектакли ЭTJI отличалнсь глубиной 
режиссерской трактовки, профсссно
налнзмом 11 высокой сценической 
культурой . 

Критика теорни бссконфлtlктностн 
в драматургии н во~станооление ле
нинских прннцнпоо в области лит. 11 
11ск-ва на 20-м съезде КПСС (1956) 
оказали благотворное влияние на 
идейно-художественнос совершенст
вованне всей многонац. сов . драма
тургни 11 театра, в т. ч. турк~l. теат

ра. Актуальным темам современно
сти посвящены спектакли сТревож
ная ночь:. Б. Рубежного, сСердцу не 
прнкажешь,. К. Кулиева, «Важная 
операция:. и сТрндцатые годы:> 
Г. Мухтарова, сДжума:> А . Кауmуто
ва, сРешающнй шаг:> Б . Кербабаева, 
ставшие этапными в нсторин театра 

благодаря монументально-масштаб
JIО~IУ показу нст. событий, глубоко
му раскрытию героического духа на

рода 11 нар. героя. Турк~1. гос. ака
дещlч. театр драмы им. Молланепеса 
пришел к периоду развитого соцн~

Л\IСТI!Ческого общества зрелым в идеи· 

СцсшJ 11з спектакля сЧелопек с руж ьсм~ 
Н . Погод1111а в Туркменском государстосн
IIОМ акадс".ичсском: тезтре Др ;] МЫ 111.1 . Моп
Л311Сnсса. В роли В . И . Лсшшз- llарод-

ныn орт11ст ТССР К . дУDJ.ысв. 
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IIO·X}'ДOЖCCTПI.'IIIIOM OTIIOШCIIIIII TDOp· 
ЧССКIIМ 1\0.1ЛСКТ11П0~1. 

Выпоm1яя 1юстаtюв.1еН11е ЦК 
ВКП (б) от 26 авг. 19~6 сО ренер
туаре дpaмaTIIЧCCJ;JIX театрОВ 11 МО· 

рах по его улучшснню:., Рус. драма
тнч. театр ю1. А. С. Пушкнна в пос
.1евоенные годы ставнл пьесы о рат

ных подв11гах н трудовом геронз~1е 

сов. людей, о борьбе за мир н вос
станов,,енис нар. хоз-ва, в т. ч. сГ.1у-
6окая разведка:. А. Крона, .:Под каш
танамн Праги:. К. Снмонова, «Мос
Jшвскиii характер:. и сСсрдце не про
щает:. А. Софронова, «Счастье:. 
П. Павленко 11 С. Радзннского, сКа
.1нновая роща:. А. Корнейчука, сДн
рсктор:. С. А.чешнна, сПерсональное 
дс.1о:. А. Штеi1на, «В добрый час:. 
В. Розова, сВечное перо:. И. Штока, 
сДали неоглядные:. Н. Внрты, сСе
мья Аллшш:. 11 сВеселыii гость:. 
Г. Мухтарова. сДжахан:. К. Сеiiтлне
ва, сказку «У синего моря:. Г. Мух
тарова н 51. Айзенберга. 

2 нояб. 1956 вновь открыт Ташауз
скпii об.1. туркм. музыкально-драма
тнч. тС'атр премьсроii спектакля .:Ве
се.lый гость:. Г. Мухтарова, ставше
го ДИПЛО~IНОЙ работ01i ВЫПУСКИНКОВ 
турк~1. студнн Ташкеитского театраль
но-хvдожественного ин-та нм. А. Н. 
Островского. Но из-за недостаточной 
vкомп.1ектованностн труппы музыкан

та~ш. нз-за отсутствня спец. музы
ка.1ЬИОГО образования оси. массы ак
терского состава, коллектнв не мо~ 

развиваться как театр музыкальнон 

дра~1ы, поэтому распоряжением СМ 
ТССР от 14 нюня 1957 театр реор
г:шнзован в дра~1атическнй. Во 2-й 
под. 50-х гг. в респ. функщюннрова· 
.111 об.1астные театры - Ташаузскиl'i, 
Чар.:tжоускнй и Марыйскнй театр им. 
Ке~шне. Репертуар не отлнчался орн
гнна.чьностью, хотя определенное ~~~ 

сто в нем занималн произведеиня 

рус. н мнровой класснкн, пьесы ав
торов многонац. сов. драматургнн. В 
постановках пронзведений турк~l. пи
сате.1ей театры почти дублировалн 
друг друга. и~lенно в силу этой и 
ряда др. причин в соответствии с по

станоменне~t ЦК КПТ н СМ ТССР 
от 26 акт. 1962 закрыты Чарджоу
сюlй и Ташаузекий туркм. драмати

ческие театры. 

Марыйскшi драматич. театр им. 

Кемине стал одним нз ведущнх в 
росп.: творч. коллектнв смело подхо

дил к выбору репертуара, создавал 
собственные спектак:m. Постановки 
сЛюбовь Яровая:. К. Т,ренева, «Дочь 
Ганга:. А. Гинзбурга (инсценировка 
романа Р. Тагора «Крушение:.), 
.:Изумрудное кольцо:. ( .:Махтумку-
лн:.) Т. Таганова, .:Аршнн мал алан:. 
У. Га.:tжнбекова сталн значительным 
событием театральной жнзнн рес
пуб.111ЮI. За 1959-62 в . театре 
ш.чо 10 пьес. посвященных совр. сов. 
тематике: сИзбитый дух:. Пoм!oliJ· Нур. 

бсрды ( 1959), cTai111.1 ншур1ш сур:о 
Т. Таганава ( 1959). «Таган-хвастун:. 
Н. Гельдысва ( 1960), «Марал:. 
Дж. Лкысва 11 М. Лтахаиова (1960), 
сБнбнгулJ.:. А. Эсснова ( 1961), сВ 
поисках радостн:. В. Розова (1961), 
«Буря:. Т. Таганава ( 1962) .:Дядя и 
племянюlю!:о Р. Бабаджанава ( 1962) 
и .:30 копеек штраф» Ш. Княмова н 
М. Фархат:J. (1962). Осуществлены 
ПOCTaHOBKII КОМСДИII «ЖCIIIITьбa:. Н. В. 
Гоголя, сПроделкн Майсары:. Хаызы 
и музыкальной ко~1едни каракалп. 
драыатурга С. Ходжанпязова сНа
спльно мил не будешь:., запявшис 
вндное ыесто в репертуаре театра в 

постановке реж. Ч. Мурадова. 
Развитие Туркм. гас. театра оперы 

и балста шло в пос.чсвоенные годы в 
оси. по тшин обогащения репертуа
ра произведеннямн рус. и мирового 

классического оперно-балетного 
иск-ва. Осуществление постановок 
лучших пронзведеннй оперно-балет
ной классики на сцене туркм. театра 
способствовало дальнейше~1у совер
шенствованню ыузыкально-сцениче

ского ИСПОЛНIIТСЛЬСКОГО ИСК·Ва ТВОр· 

ческого коллектива театра, освоению 

лучших траднцнй сложне1iшей формы 
театрального. творчества и приобще
ШIЮ туркм. народа К ДОСТИЖСНIIЯМ 

мирового оперно-балетного иск-ва. 
На сцене Туркм. гас. театра оперы и 
балета осуществлена надолго сохра
нившаяся в репертуаре постановка 

на турк~1. яз. оперы П. И. Чайков
ского «Евгениil Онегин:. ( 1 946). Не 
менее важное событие театральной 
жизюr респ.- постановка классиче

ской оперы Дж. Пуччинн «ЧJю-Чно
сан:. (1947), ставшей школой пспол
интельского иск-ва солистов театра. 

Успешное освоение достнжсний ын
рового н сов. хореографического 
иск-ва осуществлялось путеы обога
щения репертуара театра лучшими 

пронзвЕЩения~ш рус. классического и 

ыногонац. сов. балета. Сценнческое 
воплощенне произведений этого жан
ра «Бахчисарайского фонтана:о 
Б. Асафьева ( 1946), «Лауренсии:. 
А. !(рей на (! 948), «Красного цвет
ка:. Р. М. Глпэра (1951) и жемчу
жнны мировой балетной классики -
«Лебедпного озера:. П. И. Чайковско
го (1953), свидетельствует о воз
росшей исполннтельской культуре ба
летной труппы туркм. театра. Нац. 
репертуар театра обогатился опера~ш 
сЛейли и Меджнун:. Ю. Мейтуса и 
Д. Овезова (! 946), ко~шческой опе
рой «Кемнне и казы:. А. Шапошнико
ва и В. Мухатоnа ( 1947), балетом 
.:Акпамык:. А. Зноеко-Боровекого н 
В. Мухатоnа (1945), созданного по 
однонменной туркы. нар. сказке. Эт11 
nроизведения вошлн в золотой фонд 
Туркы. гос. театра оперы и балета. 
Демонстрацней достижений коллек

ТIIВЗ Туркм. гас. театра оперы и ба
лета 11 осроенин богатейшего опыта 

Mllf101Юil 11 CHMOii ДСМОК(>:IТИIJССКОЙ 
рус. тсатралuноii 1\ультуры явилась 
декада туркы. лнт. н нск-ва в Москве 
n 1955, в д1111 к-рой театр показал 
лучшие спектакли нац. н класснчс· 

скоrо репсртуара - оперу А. Ша
ПОШIIНкова, Д. Овезова «Шасенем и 
Гариб:., балет К:. Корчыарева сАл
дар-Косе и оперу П. И. Чайковского 
«Евгсннй Онегин:.. Крптика высоко 
оценила ыузыкально-сценическое 

исполнительскос иск-во туркм. ар

ТIIСтов. Лучшне IICПOЛНI!TeЛII ОПСр· 
ных партий, дирижеры и ком
позиторы удостоены звания иар. 

арт. СССР - М. Кулиева (1955), 
А. Аннакулнева (1 965), М. Шахбер
дыева ( 1975), Х. Аллануров ( 1977). 
В 1956 театру пр11своено IIЫЯ Мах
тумкулн: 

Новы1i этап (60-70-е гг.) даль
иейшего развнтня туркм. театральио
го нск-ва - пернод развнтого социа

лнстнческого общества. Деятельность 
туркм. театров характеризуется ак

тивными по11скаыи теы и героев, 

жанрово-стнлнстического разнооб
разия и путей соцнально-пснхологи
ческого углублсння характеров и со
бытий, новых конфликтов и сюжет
но-компознционных решеннй 11 др. 
Особенно ярко проявилнсь эти понс
ЮI в творчестве ведущего респ. те

атра - Туркы. гас. академического 
театра драмы им. Молланепеса. На
глядныы примером, показавшим 

творческую зрелость коллектива, яви

.~ось сце1шчес1ше воплощение в 1960 
нар. арт. ТССР К. Дурдыевыы в спек
такле «Кремлевские куранты:. Н. Ф. 
Погодниз образа В. И. Ленина. 
Этот идейно-художеств. успех про
должен созда11ием образа вождя 
мирового пролетарната впервые в 

туркм. драматургии нзвестным писа

телем А. Атаджановым в его исто
рико-революционной драые «Кушкнн
ская крепость:., успешно поставлен

ной театроы в 1964. К: образу В. И. Ле
нина обращается драматург 1(. Ку
лиев в ист. драме «Посол эми
ра:. (1970), в постановках 1- н 
3-й частей трилогии Н. Ф. Погодина 
«Человек с ружьеы:. ( 1 970) и «Тре
тьей патетической:. ( 1981). Достиже
tшем творческого коллектнва театра 

и туркм. драыатургии явнлось стрем

ление художественно осветить ре

волюционную борьбу туркм. на
рода за свое нац. 11 соцнальное 

освобождение с теоретическнх сощ!
ально-полнтическнх и ндеiiно-нравст
венных nозиций, сложившихся в эпо
ху развитого социалистического об
щества. Данная тенденция ярко про
яш!лась в спектаклях «Заблуднвшнй
ся ДЖIIГНТ:> ( 1966) 11 о:НспрОЛ11ТаЯ 
кровь:. ( 1969) К. !(урбансахатова, 
«Три чииара:. А. Мамилиева и Б. Су
ханова (1966)·, сОстрав сокровищ:. 
Б. Аманова (1967), «Вечно жпвые:. 
К:. Сейтлиева и Т. Таганава ( 1967), 



Сцс11n IIЭ спектакля сОстроп сокроnнщ:. 
13. Амn1100а о Туркменском rocyдapcтncll · 
11ом .акадСМII'Iсском театре дpar.sьt нм . Мол:· 

JIDfiCЛCC.O. 

«Женщина С ПИСТОЛеТОМ:> Б. Пурлие
ва (1968), с.Я вам верю:о А. Атаджа
нова (1970) и «Cnop:o Т. Джумагель
дыева { 1977), в к-рых драмаl'урги 
и актеры раскрыли снлу и nафос 

пропетарекого гуыаниз~1а в волро

сах революционной борьбы, про
ЯВIIЛН глубою1й интерес к судь
бе человеческой личности, к тонкому 
анализу социально-классовых и на

ционально-психологических особен
ностей характеров и событий. Эти 
тенденции проявились в сnектаклях 

на ист. и исторшю-фольклорную те
матику: «Махтуыкул-и:о Б. Кербабае
ва (1960), «Аязхан:о (1960) и «Мол
ланепес:о (1963) В. Аыанова, сСуро
nые дни :о К !(улнева { 1965), о:Ход
жанепес:о Х. Дерьяева (1969), «Судь
бе нелокорный:о Х. Тангрыбердыева 
(1978) 11 др. Слабее в художест
венноы отношеюш воплощена на 

сцене тема Вел. Отеч. войны. Воен
ные подвиги сов. людей показаны в 
спектаi<ЛЯХ «Смерть поэта:. М. !(ур
банкJiычсва ( 1964) и «Западня:. 
Н. Гельдыева (1975). !( ниы по те
матике примыкают постановки «Сно
ха:о Т. Джумагельдыева и Ч. Мом
мадова ( 1964), «Седые головы :о 
М. !(урбанклычева ( 1967), «Журав
лн:о Б . Абдуллаева (1973), «Баллада 
о Басаге:о Б . Худайназарова ( 1978), 
раскрывающие нравственную чистоту, 

духовную стойкость и трудовой ге
роизм турк~1. женщин, заменнвших 

мужчнн в тылу в годы Вел. Отеч. 
войны . 
Тема национально-освободительной 

борьбы на совр. этапе в странах за
рубежного Востока поднята в спек
таклях «I-iеПОI<Орный алжирец:. 
(1968), с!(лятва афрнканца:о (1981) 
!(. !(улиева и в драме Г. Мухтарава 
«Вьетнамская невеста:. (1970), к-рые 
значительно расширили и обогатили 
тематические возможности репертуа

ра театра. 

Успехов добiiЛIIСь театр 11 нац. 
драматурГJIЯ в разработке совр. сов . 
тематики в спектаклях, отл11Чающихся 

глубиною раскрытия ж1tзни, широ
тою охвата проб.~ем н яв.,еюlii окр}'· 
жающеii деiiстQительностн, жанрово-
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CTIIЛIIC1"11°1~CКIIМ pa:IIJOuбpaJIICM , I!ДСЙ • 
ио-эмощю11аЛLIIОЙ остротой, убсди
тельиосп.ю характера 11 событий . В 
60-80-е гr. театр иеоднократ11о де
монстрировал в Москве 11деiiно и ху
дожестоенllо эрелыс спектакли. 

Туркм. театр внес достойный вклад 
в разв11тне сов. многонац. театральной 
культуры, совершснстnуясь по пути 

BЭaiiMOBЛIIЯНIIЯ 11 ВЗаiiМООбагащеiШЯ 
нац. культур. Богаты жанрово-сти
лнстltчссюшll оттенками и глубиной 
социально-философского обобщения 
пьесы сОпасный путь:о Б. Пурлнева 
(1 961), сВ !(ара-!(умах:о А. !( авусова 
(1961), сНа рассвете:. Г. Мухтарава 
( 1 962), сБеспокоliное сердце:о С . !(а
раджасва, О. Акмамедова, А. Мамн
mtева ( 1963), с К то лреступю1к?:о 
Г. Мухтарава (1963), cMexpll» 
Х. Дерьяева (1964), «Столкновен11е:о 
М. Сеiштннязова н А. Реджеnова 
(1965), сЛюбовь:о А. !(екилова и 
Т. Таганава ( 1967), с Пощечина:. 
М. Сейнтннязова ( 1967), с Чертово пле
мя :о Г . Мухтарава ( 1968), •Вкус солн:о 
К. !(урбансахатова ( 1972), сЧужая 
родня:. М. Хыдырова и Ч. Гуллаева 
(1 972), с Поиски 11сследователя:о 
С. Мурадова (1974), сПрокурор:о 
Т. Ходжакгаева ( 1980), сВеленне 
сердца:о Б. Суханова (1981), в к-рых 
драматизм судеб 11 событий оттенен 
психологической достоверностью, 
яркостыо отр11цательных лерсонажей, 
сатирической остротой характеров. 
Главная черта постановок - г лубн
на 11равственного постнжен11я обра
зов . 

Тема рабочего класса лолучила 
сценическое воплощение в постанов

ках пьес сБрнгаднр:о Г. Мухтарава 
(1974), сЗори Шатлыка:о (1975) 11 
«Буровики:. ( 1977) М. !(урбанклыче
ва . Светлыс образы современников, 
нх моральная чистота, благородство 
11 честность воспеты в лирических ко

медиях «Я женюсь на бабушке:о 
Г. Мухтарава ( 1979) н сОстановка 
любовь:о А . Мамнлнева ( 1979). 
С сер. 60-х гг. театр поставил ca

TIIpllчecюle комедии сВосьмой клад:о 
О. Акмамедова и Г. Латфулнна 
(1964), сТвоей любовью:. (1968) и 
«Невеста " идет:. (1979) Т. Эсеновой, 
«Свадебный переполох:о О. Акмаме
дова ( 1 972), с Чей выигрыш? :о А: Ма
милиева 11 Б. Суханова (1975), сСта
рltКи:о Б. Абдуллаева (1978) 11 сПир 
шакалов• Т. Джумагельдыева ( 1979), 
в к-рых острая сатира 11 мягю1й юмор 
сочетались с лирико-геронческой оду
хотворенностью положительных геро

ев, жизнеутверждающим пафосом. 
Дальнейшему совершенствован11ю 

режнссерского 11 актерского 11ск-ва, 

значнтелыюму повышс1шю общей 
сценнческой культуры творческого 
коллектива Академического театра 
драмы им. Молланепеса способство
вали постановки произведений мно
rонац. сор. драматургии: сГорянка» 

Р. Гамзат01ш ( 1961) ~ л~IIOIIII-'il "" 
орО11те:о Л . Макаснка (1961), сСуД1.
ба отца:о Б. Жакиева (1963), сТоnо
пек мofl в красной косш1ке:о Ч. Аiп
матова ( 1 965), с Бронеnоезд 14-69:. 
Вс. Иванова (1 966), сБаn 11 батрак:. 
Хамзы ( 1967), с Пока арба не перс
осрнулась:о О. Иоселиани ( 1973), 
«Женщина за зеленой дверью:о Р. Иu
рагнмбскова (1973), сБелый сайгак:. 
А. Лбу-Бакара (1977), •двадцать лет 
спустя:о М. Светлова (1977), сБунт не· 
весток:о Санд Ахмада ( 1978), сСуд co
BCCTII» (сО хота к умноженню:о) Д. Ва
леева ( 1979) 11 др. Наряду с раскрыти
см peBOЛЮЦIIOIIIIЫX традiЩIIЙ НЗ
рода, эти спектакли глубоко отража
ют жпвотрепсщущие проблемы совре
менностll, духовно-нравственную кра

соту людей, гуманнстич. пафос сов. 
образа жизни. В репертуар театра 
включены произведения совр. зару

бежных писателей. Постановки, соз
данные на основе лронзведениii сене
гальского писателя С. Усмана сНочь 
в джунглях» ( 1962), немецкого драма
турга Г. Пфейфера «Это не должно 
повториться:. (1962), польского дра
матурга Л. !(ручковского сПервый 
день свободы:. ( 1969) 11 американ
ского !lllсателя Э. Хэмингуэя сПро
щай, оружие!:. (1971), знакоыят 
турк~t. зрителей с трудной борьбой 
КОЛОН!IаЛЬНЫХ нарОДОВ ПpOTIIB IIЬIПC· 

риализма, с ужасными последствия

ми взрывов атоыных бомб на Ялон
СКIIХ о-вах, р"адостя~ш и огорчени
ЯМ!! первого дня свободы 1945, с ан
тичеловеческой сущностью ямпериа
.111стичесю1х войн. В спектаклях ре
шалась главная проблема эпохи -
проблема войны и мира. 
Огромным усnехоы у туркм. зрите

-~я по.1ьзуются выдающиеся произ

ведения рус. классической драматур
гии - сРевизор:о Н. В. Гоголя, «до
ходное место:. и «Гроза:о А. · Н. Ост
ровского. Репертуар театра обога
тился КЛЗССIIЧеСКИЫII КОМеДИЯМИ cMe
щaiiiiH во дворянстве:. Мольера, 
сПал Rовяльскиli:о А. Фредро и сСча
стливые нищие:. !(. Гоцци. 
Особый интерес проявил творч . 

коллектив театра к произведениям 

У. Шекспира, поставив ero трагедии 
с!(ороль Лир:о (1964), сРомео 11 Джу
льетта:о (1972) н сРнчард Ш:о (1979). 
Постановку двух последних осущест
вили молодые турк~1. реж. нар. арт. 

ТССР А. !(урбандурдысв и заел . 
арт. ТССР А. Аловов, подтвердив воз
росшую творческую с.\!елость 11 само
стоятельность молодых нац. режис

серских кадров. 

О росте художественного мастер
ства коллектива туркм . драматrtче

ского театра свидетельствует присвое

ние зван11я нар. арт. СССР А. Куль
мамедову (1949), А. !(арлиеву, Соне 
,\\урадовой (1955), Б. Аманову 
(1965), А . Дурдыеву (1971), М. Чер
кезову (1980), С. Атаевой (1981), 
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Б.1аа·одаря,. осрааому 11 лос.~сдuо:а· 
TC'Щ>IIOMy npODCДCHIIЮ О ЖIIЗIIb ЛС· 

HJIIICKOЙ Н:щ. ЛOiii!ТIIКJI парТИИ, ПрОЙ· 
ДЯ СЛОЖНСiiШИе JIСПЫТ31111Я ИДСiiНО· 
ХУДОЖеСТОеНИЫХ ЛОИСКОО, ОСООИО бО· 
гатейший опыт мировой н caмoli про· 
греесивной демократической рус. те· 
nтра.,ьной культуры, разnивая луч· 
шнс тра.1JЩJШ туркм. нар. творчсст· 

ва 11 нац. ктtссической лит., Туркм . 
гос. акаде~шч. театр драмы им. Мол· 
ланеnесз достиг зрелости, вооружнл· 

ся мсто;tn~ш и пршщипn~ш nсихо.~о

гического театра, вершинами актер· 

ского иск-ва спереживания:о, утвср· 

Д11.1СЯ на ПОЗИЦIIЯХ МСТОда COЦИanJJ· 

стичсского реализма и на nротяже· 

нии всей своей нстораш активно бо· 
ролся за утвсрждешае светлых идса· 

лов коммунизма, являясь верным по· 

мощником Коммуннетической парташ 
Сов. Союза по восmатанию иового 
чел .- гармонично развитой личности 
коммунистического общества. 

В 60-70-е гг. театр им. А. С. Пуш· 
юана посвящает постановки nробле· 
мам борьбы за ьшр и событиям меж· 
дунар. жизни, иаучно-техи. рев . 11 
mачности, нравственной красоте сов . 
людеil, ответственности чел. перед 
обществом п др. (сИркутская исто· 
рия:о А. Арбузова, сКоллеги:о В. Ак· 
ссиова и Ю. Стабовой, еРассудите 
нас. люди:о А. Андреева, сЛенинград· 
скнй nросnскт:о И . Штока, сСвет да· 
.1екой звезды:. А . Чаковского н 
П. Памовского, сПресс-атташе в То· 
юао:о Е. Рапnопорта и М. Макляр
ского, сДнпло~аат:о С. Алешина, 
«Круглый стол с острыми углаьш:о 
С. Михалкова 11 А. Нечаева. сВ день 
свадьбы:. н сЗатейник:о В. Розова, 
сЛетят жею1хи:о А. Софронова, 
сС лсгюш nаром:. Э. Брагинского 11 
Э. Рязанова, сА зори здесь тихие:. 
Б Л. Васильева, .:Со.1датская вдО· 
ва:о Н. Анкилова, «Память сердца:. 
А. Корнейчука, сЧелопек со сторо
ны:. И. Дворецкого, сПрошлым ле· 
том в Чулюаске:о А . Вамnилова, 
сЭнерrнчные люди:. В. Шукшина , 
с Протокол одного заседания:. А . Гель
~lаиа и др. Историко-революционная 
тематика воnлощена в nьесах сВью· 
га:о В . Раздольекого 11 А. Скрябина, 
сПоднятая цеnина:о М. Шолохова, 
сКонец Хитрова рынка:. Ю. Кларава 
11 А. Беэуглова. 
Театр nродолжа., сценическую Ле· 

ннниану в спектаклях сИменем ре· 
во.~юцаш:о М. Шатрова, сТретья па· 
тетичсская:о Н. Погоднна, сМежду 
ю1внями:о А. Штейна, в к-рых образ 
В . И. Ленина воnлотил нар. арт. 
ТССР Г. Ф. Бобровский. 

Из nроизведений туркм. драматур· 
гов зрителн высоко оцеш1m1 спек· 

так.~ сНебнт-Даг:о Б. Кербабаева, 
сДед Таliиаз:о К. Курбаннепесова, 
сСчастье Х2 0012:. А. Машалиева 11 
Б. Суханова, сКайгысыз Атабаев:о 

Б. Кербабзела (удостоен Гас . nрсщш 
ТССР им . Махтрtкули, 1971) . 
Ведущем)· актеру театра М . А. К11· 

рн.~лову в 1971 nрнсвоено зоаИIIС нар. 
арт. СССР. 

Вnжиыы событием театральной 
ЖНЗНН рССП. ЯDIIЛOCb СОЗДаНIIС В 1964 
Туркм. театра юного зрителя . Осно
ву актерского коллектива театра со· 

СТаВIIЛИ BЫПYCKHIIKII ДВ}'Х туркм. СТУ· 

дий Московского гос. 1111-та театраль· 
ного нск-ва ю1. А. В. Лу11ачарского, 
к-рыс обучат1сь nод худож~стnсн· 
ныы руководством лучших nедагогов 

по актерскому ыастерству nндных де· 

ятелей рус. сов . театра, актнв11ых 
nропагаидаtстов снетемы К. С . Станн· 
славекого 11 реалнстнчесюах традицш"а 
рус. сценнческого нск-ва О . И . Пы· 
жовой 11 Б . В. Бибикова. Это оnреде· 
л11ло творческое mщо ыолодоrо кол

лектива, овладевающего новыщt ху· 

дожественно-выразительныыи сред· 

стваыи и сценической культурой совр. 
реалистического театра, сочетающего 

ВЫСОКУЮ ПОЭЗИЮ С СОЦIIаЛЬНО·ПСИХО· 

лог11ческой глубиной актерса<Ого 
иск-ва, идейно-философское обобще
Юiе С КОНКреТИО·ЭЬIОЦI\ОНаЛЬНЫЬI рас· 

крытнеы жизненной nравды. Успеху 
театра способствовала деятельность 
творчески активных ыолодых реж. н 

художинков со сnец. образован11ем: 
заел. арт. ТССР, лауреата Гос. npe· 
MIIИ ТССР ны. Махтумкула1 О. Хад· 
жимурадова, заел. арт. ТССР, лау· 
реата nреыни Ленинского коысоыола 
Туркыенистана Д. Ораева, ыолодого 
реж. Б. Сейдуллаева, художников -
лауреата nремин Ленииского коысо· 
мола Туркменистана А. Алмаыедова 
н А. Долгашова. Выnолняя главную 
задачу по идейно-художественному 
воспитанию nодрастающего nоколе

ния и в целях удовлетворения эсте· 

тнчсских запросов юных зрнтслей, те
атр обогащает репертуар спектакля· 
ын на молодежную тематику н сказ

каыи. Первыми nостановками сталн 
сnектакли-сказки «Чудесный лекарь:. 
Г. Мухтарова, сПриключення Чанду» 
А . Д. Иловайского, 

арт. ТССР А . Байраыбсрдысв создал 
образ В . И. Л сини а, nродолжно раз· 
nитие туркм . сцсинчсскоii Лсншшаны . 
О высокой революционной устреылеи· 
иости молодежи, се горя•асы патрно· 

тизые, о страстной борьбе совр. ыоло
дого nоколения за идеалы н нравст

веннос совершенство эмоц1аональио, 

взволнованно 11 правдиво рассказыва· 

ют nостановки .:Девушка и весиа:о 
Т. Яна, о:Сыи nолка,. В. Катаева, -.,~е
ребенок» О. Боксева, «Старший сын:о 
А. Вамnнлова, о:Тавус:о 1(. Курбанса· 
хатова, сРаскаянне:о А . Назарова и 
Х. Аннамаысдова, сЧестиое коысо· 
мольское:о Г. Мухтарова, сВ Нисе:о 
Б. Абдуллаева, о:Айnерн» М. l(урбан
клычеоа, «Свадьба» А. Маынлнеоа, 
«~аркнй день весны:. Б. Суханова н 
др. ~ивой интерес эр11телей 11 теат· 
ральной общественност11 выэвал11 
спектакли сСтрела:о Р. Эсенова, 
А. Агабаева, Д. Ораева 11 «Золотая 
звезда:. Н. Джуыаева, рассказываю
щие о nатриотическом nодв11ге сов. 

разведчика А. Бердыева 11 Героя Сов. 
Союза А. Тахпрова. Своеобразное 
сценическое воnлощенне военно·nат· 

рно'Гическая теыа nолучаала также в 

спектакле сСудьба сына» Ч. Аши
рова н Х. Бяшнмова. Геронческой 
борьбе вьетнамского народа nротив 
американского нмnерналнзма nосвя

щена драма К. Курбансахатова 
сХанг:о . Положит. откл11к театраль· 
ной обществеюаостн nолучили спек· 
таклн с~еннтьба:о Н. В. Гоголя 11 
«ЗагадОЧНЫЙ HIIЩJIЙ:o Я. COJIOBIIЧa. 

О nлодотворных nоисках сценнче· 
ского воплощения событш1 ист. про· 
шлого народа, об оригинальном nод· 
ходе к проблеыам и конфликтам со· 
временностн, к воnросам нравствен

ного совершенства молодеж11 свиде· 

тсльствуют постановки театра сВ ночь 
луниого затмения:. М. Карима, сМен· 
глн:о К. l(урбансахатова, о:Сотрясс· 
нне:о Т. Джуыагсльдыева, сТы моя 
жизнь», «Чей вынrрыш?» н «ДIIрек· 
тор:о А. Мамлтасва н Б . Суханова, 
«Исnытание» 11 «Одсржнмыс:о Б . Ху· 

с~уравлнные nерья» 
!1.. Киносита, сПродаи· 
ный сон:о А . Мамплие
ва 11 Б. Суханова, сПо· 
хищение луковицы:. 

М. К. Машаду и сНе 
рой яму:о Д. Ораева, в 
к-рых театр nоказал 

острую борьбу между 
темным и светлым в 

жизни, nритягатель· 

ную снлу и непобеди· 
мость всего доброго, 
чистого и честного. В 

Сцена яэ спектакли сСудьба сына• Ч. Аш11рова и Х . Бя· 
wнмова. Teilтp юного эр11тсля нм . А . Kynь~rat.rcдooa. 

реnсртуаре ТК)За 

спектакли сСемья:о 

И . Поnова и сИме· 
нем революции:. М . ,_.-" 
Шатрова, в к-рых заел. ~::::::::_ ~ 
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113.1. А. Купьмамедооа. 

дшiназарова, «Гу1iч:о и сСвятая лю
бовь» М. Курбанклычева, «Эх вы, 
мyж•~IIIJЫ» К. Кулиева, «Поэма nоко
ленш~» К. Эзизова, «После сказки» 
Ч. Антматова и др. Многие nостанов
КJJ ТЮЗ неоднократно nоказывал в 
Москве, где они nолучили nремнн н 
nризы. В 1979 решеннем nравнтель
ства pecn. ТЮЗу nрнсвоеио имя нар. 
арт. СССР А. Кульмамедова. 
Деятельность Марьнiского гас. дра

матического театра им. Кемине в nе
риод развитого социалистического об

щества характеризуется nоследова
тельным совершенствованием исnол

нительского иск-ва труnnы, углубле
ннем nсихологизма, nовышеннем сце
нической культуры nостановок, обра
щеннем к nроизведениям различной 
тематики н жанрово-стнлнстнческнх 

особенностей, созданнем иа сцене 
nортретных образов нет. личностей. 
Творч. коллектив театра стремится к 
идейно-nолитической остроте н сощ!
ально-философской глубине nостано
вок, вводя в реnертуар nроизведения 

миогонац. сов. драматургни - nьесы 

«Смертный nриговор» И. Соболева 
(1966), «Помилования не будет» 
Л. Горбашева ( 1976), сОnтиьшсти
ческая трагедия» Вс. Вишневского 
( 1977), сНаnравленный взрыв» .г. Аб
дулла ( 1980), к-рые требуют от нс
nолннтелеii nснхологичесюJ глубокого 
и темnерамситного раскрытия харак

теров и коифmiкта. Многогранному 
nроявлению актерсJ(ОГО дарования сnо

собствовали nостановки лирических и 
сатнричесю1х 1шмедий - «Ласточка 
моей весны» З. Фатхуллнна (1967), 
сМои м.нлые матушки:. А. Каххара 
(1969), «Андро-Сандро:о Г. Хугаева 
(1980), «Весеиннii nepenoлox:o Х. Ра
сула (1981) н др., требующих от 
реж. и актеров изобретательности, 
фантаз1111, виртуозной артистичности, 
идейно-эстетическшi чеТJ(ости н цсле
иаnравлеиностн. К этому циклу от
носятся nостановкн произведений 
итальянского драматурга Эдуарда Де 
Фнлиппо «Рождество в доме снньора 
Куnслло:о ( 1969) н великого рус. дра
матурга А. Н. Островского «Бешеные 
ДеНЬГИ» ( 1976), 
Тенденция глубо1шго соцналuно

nснхологнческого анализа, реалнстиче

СI(ОГо отображения событнй ист. nро
шлого народа н 11роблем Сов. Турк-
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менистана 11роявнлась u nuстановках 
nроизведений туркм. иац. драыатур
гии. Глубина раскрытия драыатурги
ческого ыатериа.~а и высокая культу

ра сценического воnлощения отличают 

сnектакли сСовесть:о Б. Пурлнева 
(1963), «Большая ыедвед1ща:о А. Ма
мнлиева и Б. Сухаиова (1967), сДед 
Тайыаз:о К. Курбаннеnесова (1967), 
сСирота:о М. Курбанклычева (1970), 
«Кровавый водораздел:. Ч. Аширова 
(1970), сТаинетвенный nодарок:. 
Б. Курбаиова 11 А. Якубава (1971), 
сВессонные ночи:. А. Сарыева (1973), 
«Это ЖIIЗIII>» А. Мурадова (1973), 
сЛюбоnь и страдаиня:о Г. Мухтарава 
(1975), «Огонu душ11» Т. l(ypбaiioпa 
( 1977) и др. В спектаклях с Власте
лин царства любвн:о (1963) и «Кро
вавая ночь» (1964) Т. Таганова, сНа 
nерекрестке» А. Маынлиева и Б. Су
ханова ( 1967), сСеиди:о Н. Гельды
ева ( 1977) исторн•1ески достоверно, 
жизненно убедительно созданы сце
нические образы туркм. поэта-клас
сика Молланеnеса, страстного борца 
за нар. счастье, nламенного револю

ционера П. Полторацкого, в1щного 
деятеля Коыыунистической nартии н 
Сов. гос-ва М. И. Калинина, горяче
го nатриота, поэта-воина Сенди. Соз
дание сценических образов нет. лич
ностей - яркое свидетельство идей
но-художественной зрелости творче
ского коллектива театра. Театр ны. 
Кемине неоднократно приезжал в 
Ашхабад, где, nоказывая лучшие 
спектакли, выстуnал с творческим от

четом nеред ведущньш критнкаын 11 
театральной обществеиностью столи
цы ресnублики. 

7 нояб. 1967 вновь открыт Ташауз
скнй обп. музыкально-драматич. те
атр nреыьерой музыкальной коыеднн 
сДочь садовю1ка:о Г. Мухтарава н 
1(. Сейтлиева на музыку коыпозито
ров В. Ахмедова н С. Джеnбарова. 
В реnертуар театра вошли произве
дения музыкадьной драыы н коыедшr: 
сЗохре и Тахнр:о Х. Чарыева н 
Б. Аманова (1968), сСалтык:о Т. Та
ганова (1969), сЛеiiли 11 Меджнун:о 
А. Агабаева н Д. Ораева (1972) из 
нац. драматургии; сНнщнй сын ынл
лнонера:о С. Алеекерава н Ш. Кур
банова ( 1968) н с Черные розы» 
С. Джаыал (1969) нз многонац. сов. 
н зарубежной драыатурrни. Неуком
nлектов~нность труnпы н оркестра 

театра кадрамн со сnец. ыузыкаль

иой nодготовкой тормозила творче
ское развнтне коллектнва. Это обус
ловнло nоявление в реnертуаре те

атра драыатнческнх пронзведений: 
с)!(енитьба:о Н. В. Гого.1я (1970) 11 
сСлуга двух господ» 1(. Гольдонн 
(1971), «После дождя» Б. Вахабза
де (1972), сТ,рнбунал:о А. Макаемка 
( 1975), с Бай 11 батр~к» Хамзы 
(1979), сДевнчья дань» Б. Сейтако
ва н М. Сеiштннязова (1970), сМол
л~ораз:о Х. Меляева (1973), сБратья:о 

Б. Се1iт~коuа ( 197•1), сl(угнтангская 
трагедня:о А. Клычсна 11 С. Ораева 
(1977) 11 др. 
Самый молодой театр респ.- Чnр

джоускнй обл. ыузыкалыю-драыа
тич.- открыт 29 дек. 1979 nреы~>ерой 
пьесы Н. Гельдыева cCeJIДH». Осно
ву актерского коллектива театра со

ставнлн выпускники туркм. сту дин 

Московского гас. ин-та театрального 
иск-ва им. А. В. Луначарского. Сна
чала в реnертуар театра вошли днп

ломные спектаклн студнн сЭнергнч
ные люди» В. Шукшина и сГлубокая 
разведка» А. Крона. Затем репертуар 
nополнился nостановкаьш nьес сКто 
ты?:о М. Курбанклычева, сАрчыан:о 
3. Чалой, сСлепой nадишах» Н. Хнк
ыета н В. В. Тупяковой н комедин клас
сика исnанской драыатургнн Каль
дерона сДаыа-невидныка:о. Успех те
атру прннес в кон. 1980 nоказ nьесы 
юrргнзского драматурга Б. Жакнева 
сЗавтра Новый год» на фестивале 
драматурnш pecn. Ср. Азии н Ка
захстана в Ашхабаде. 
В 60-80-е гг. Туркм. roc. театр 

оперы 11 балета им. Махтумкулн ос
ваивает достижения мирового оnер

но-балетного нск-ва. На его сцене 
nоставлены шедевры мировой клас
сики - оперы «Запорожец за Дуна
е~!» С. Гулак-Артемовс.кого ( 1962), 
~Черевички:. ( 1965), сМазеnа:о ( 1969) 
н сПнковая дама:. (1979) П. И. Чай
ковского, сСельская честь» П. Мас
каныr (1967), сДемон:о А. Рубин
штейна (1968), сТрубадур:о (1972) 
н сБал-ыаскарад:о (1980) Дж. Верди, 
сРусалка:о А. С. Даргомыжского 
(197 4), сСевильскнй цирюльник» 
Д. Россини ( 1978); балеты сКорсар:о 
(1962) и сЖнзель:о (1965) А. Адана, 
сБаядерка:о ( 1966) н сДои Кнхот:о 
(1971) Л. Минкуса, сШехерезада:о Н. А. 
Римского-Корсакова (1967), сЛебе
днное озеро» П. И. Чайковского 
(1974) 11 др. Постановка этнх nронз
ведений, требующая от творческого 
коллектива высокого музыкально-ис

nолнительского ыастерства и сцени

ческой культуры, свндетельствует о 
ero nрофесснональной зрелости. О 
возросших творческих возможностях 

Туркм. театра оnеры и ба.1ета ш1. 
Махтумкули свидетельствуют nоста
новюr выдающнхся nроизведений сов. 
КО)!Познторов - опер сБезродный 
зять:. 11 сВ бурю» Т. Хренннкова, ба
летов - сСпартак:о А. Хачатуряна 11 
сРомео н Джульетта:о С. Прокофьс
ва, к-рые сталн этапны~ш в истор1111 

ндеiшо-художественного становле
НI!Я творческого коллектива театра. 

Большой вклад в р~звнтне и~ц. 
оnерно-балетiiого нск-ва внеслн турю•. 
компознторы, создавшне музыкально

сценнческне nронзведення: нсторнко

бнографнческую оперу 10. Мейтуса 
сМахтуыкулн:о (1963), ыонумента.1ь
но-масштабную нсторнко-революцн
онную оперу В. Мухатова сКонец 

! 1 

1 

1 

1 

1 
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кров:~ооrо оодор:tзд.:.1:1 '> ( 1966), ои~ры 
А. А•· ад;.ыJкоо:• .t:uиa~ (НЮ3) Jl сТрс. 
BOЖ II:IЯ НОЧЬ:> (1969), ПOK:IЗЬID:JIOЩIIC 
ОВеЛИII )'Ю рОМ:I\IТШЮЙ реПОЛЮIЩО\111)'10 
борьбу народа з:t y~т:шoo:JeiiiiC Cuo. 
в.1аст11 в Туркмс1шстанс, Н. Мухатоnа 
cl\e il~lllp·Ki'p~ ( 19i7) О гepOII'IeCK0\1 
бор1..бе турю1. народа nротнв Jшоз~м
ных ПораООТIIТС.1СЙ, KOMII'IeCK)"Ю ОПе· 
ру на совр. тс~1у Д. Нурыева .:Гуи
ча~ (1965) 11 др. Реnертуар театра 
обогатился ба.1стиы~ш сnектаклями 
нац. авторов - "Чудесный .1екарь~ 
М. Равнча 11 Н. Мух:~това (1960), 
сСахра~ М. Равнча (196~). сСтуден· 
ты~ Х. Алланурова и В. Якушенко 
( 196-1), с: Гибель суховея:> Ч . Нур•~ · 
моuа ( 196i), с:Счаспе~ 1\. 1\у.шсn:~ 
( 1970), сС~рДI\С, НаЙдС/11\Ое D ПС'СКаХ~ 
А. Kym1e113 (1973), «Фирюза~ 
А. Агаджнкова (1975), сКуп1тавr· 
екая трагедия~ Ч. Нурымова ( 1977) 
11 сНиса~ Д. Нурыеnа (1978), к·рые 
nоказз.111 достижения театра в разnн· 

тин иац. балетного IICI<·вa н музы· 
ка.1ьноil культуры. 
В Турк~1. гос. теа11ре оперы 11 ба· 

пета им. Махтуш~.-ут1 выросли про· 
фссснона.1ьные дирижеры, реж., ба· 
.1ет~tеi1стеры, ведущие солисты оnеры 
11 ба,1ета, музыканты и др. спеuна· 
пнсты . За 40 лет театр npoшen боль
шой nуть идейно-художественного 
развнт••я 11 ста.1 важнейшим nоказа· 
ТСЛе)l ДOCTIIЖCIIIIЙ COЦ\IaЛIICTJIЧCCKO/i 
ку.1ьтуры н нск·ва Соо. Туркменнст3· 
113. 
JJнт. : 1\ с р 11 м н 1\. Т\•ркмсн опера вс 

бз.,ст театры .- .г\шг.. 1962; с г о ж с . 
TypK>ICНCKIIA театр.- М., 1964; е r о ж е. 
Typюttcнcюtl1 акад.с:о.шческнn театр драмы 
11м . Моn~1анеnсса.-Ашх .. 1969; .М а м н л н· 
t" в А. Деврумиз1щ аilнасы.- Ашг., 1973: 
С а Р ы е в Дж. Луrь к зрелости.- Ашх., 
1974; е г о ж с. Ло.1века на сцснс.-r\шх . , 
1954; История кулыуры Советского Турк
w~IIНСтана (1917-1970}.- Ашх., 1975. 

Д:и. Сарwев 

ЦИРК. Цирковые представден11я в 
Туркменнетане началнсь в нач . 20 в. 
в здании ц11рк3 (разрушено земле· 
трясеннем 1948), в к-ром rастроанро· 
оа.111 артисты из разных стр:111 11 ro· 
родов. 

Туркм . цирковое иск-во представ
лено в оси . конннкюш. В 1924 создан 
nервый анса~1бль сДжнгнты Алнбс· 
ка~. рукоооднмый А. Кантемнровы1о1, 

Туркwспскне джигиты на арене ц11рка. 

ЛРТIIСТЫ ЦIIPKA Кнностудия 
«Т у р к м с 11· 
фильм~ вы
nускает пер· 

оые доку· 

менталь 11 ы е 
фильмы: «К 
nсреоыбораы 
с о о с т о 0:0 

(1927) 11 
«Праэд110В3· 

ИНе 10-й ГО· 

довщины Ок· 

тябрьскоli рс

оолющ!J! в 

г . Ашх3Gаде~ 

(1927). в 
А. AllllilCD 

к- .рый разработал также ш~<олу джи· · 
гнтоnкн . Н 1928 образован конный 
анса~tбль .:Аттракцион в горах Кав
каза:> из 8 чел, (руководитель М. Ту· 
ганов), в 1966 - конный цирк. 

В 1944 при ашхабадском цирке от· 
крылась сту.дня туркм. джигитов 

(·руководитель В. Галканов). 9 ыая 
состоялось выступление студиiщео, 
к·рые в 1945 создали ансамбль на· 
ездинков .:Джнr11ты солнечной Турк· 
мс111111:> н гастролировали в городах 

СССР . В нач. 60-х гг ансамбль воз· 
главляет нар. apr. ТССР Д. Хоцжа
uаео. Ансаыбль неоднократно выез· 
ж:~л на гастроли в зарубежные стра· 
1\Ы. 

В кон . 60-х гг. из ансамбля туркм . 
джигитов сфор~шрованы 2 груnnы: 
nод руководством нар. арт. ТССР 
Д. Ходжабаева и «Ансамбль джиги· 
тов Аннаевых:о - под руководством 
нар. арт. ТССР А. Аннаева. В 70-е гг. 
ансамбль завоевал широкую nопупя.р
Jюсть в Сов .• союзе и за рубежом. 

В снетеме Союзтоецирка с 1982 
работают 3 ансамбля джигнтов: nод 
ру.ководством Д. Ходжабаева, А. Ан· 
наева, Б. Аннаева 11 цирковая про· 
грамма дрессированных жнвот11ых 

nод руководством зaCJJ. арт. ТССР 
Н. Качакооа. 
В Ашхабаде строится новое зда· 

нне цирка на 1800 месr. 

А. Эсадов 

кино 

!(ниоnро11зводство в Туркмениста· 
не начнна.1ось с хроники. Первый 
документ. фнл1,м - с:Прооозrлаше
нне Туркменс1ш!1 Советской Сощшлн· 
стической Рссnублнкн~. создан в 
1925 MOCKOBCKIIMII К\Шематоrрафнста· 
Mlf. 

7 февр. 1926 СНК ТССР утоерднл 
устав Гос. nрокатной КI I HOI<OijTOpЫ 
ТССР - «Туркменф11пьм:о, возложив 
на нее руководсrоо юшоnронзводст· 

вом 11 киноnрокатом. 

Х. J\OШIIЛ IICO 

1929 туркм. 
юшсм атограф11сты создают докумен· 
та.~ьно·нrровой фильм .:Белое золо
то~ (реж. А. Владычук, оnератор 
А. Гельгар). На формирование твор· 
ческ11х nршщнnов турl<м . кннематогра· 

ф1111 большое BЛIIЯIIfle оказали худо· 
жественные ленты .:Земля жаждет~ 
(реж. 10. Райзман, 1930), «Трина
дцать:> (реж. М. Ромм), «Сс~1ь сер· 
дец:о (рсж. Н. Тихонов, 1935), CIIЯ· 
тые на нац. материале сов. респуб· 

лш<. В ЗО-е гг. кинематографисты об· 
ращаются к nро11зведениям лит., 

сближая театр, лит. н кино. В Турк· 
менистане нач11нал11 творч. nуть one· 
раторы В. Лавров, Дж. Мамедов, 
А. Фролов, Б. Муратовскнй. Прнез· 
жавшие из Москвы н Ленинграда 
реж. Н. Тихонов, Л. Голод, Н. Ко· 
пысов, М. Мэй готовили ыестныс 
кадры. На киностудни .:Ту.ркмен· 
фнльы:о выросла nлеяда нац. кадров, 
в т. ч. операторы Дж. Непесов, 
Ш. Аннаев, П. Пятков. Появляются 
документальные фильмы, отражаю· 
щне борьбу трудящихся за nострое· 
ние социализма: «Карабекаульскнii 
канал:о (1931), «Первый в nустыне~ 
( 1932), сНебывалыс:о ( 1936), с: Тур к· 
мениста н:> ( 1939). 
Крупным событJIСЫ в становлешш 

туркм. кино стал ф11льм ~я осрнусь:о 
(реж. А. Ледащев), nостаол . в 1935 
по nоэме О. Тачназарооа .:Батрак~ . 
Фильм, nостроенный 11а ·прющиnах 
соuналнстнческоrо реализма, расска

зывает о стремлении нар. масс к со· 

знательной революционной борьбе. В 
фильме участвовал nервый тур!<М .. ки· 
ноактср К. Ходжаев . 

Известный сов . рсж. Е. Иваноп· 
Барков создал фильм о:Дурсун:о (1940), 
ставший этаnным о нсторни нац. 1ш· 
11~~1атоrраф1111 . В НСМ CllfiMЗЛИCb 
туркм . артисты А . Карлнео, А. Дур· 
дыео, К . !(упьмурадов, А. Кульма · 
медов, С. Каррыев 11 в главной ро· 
л11- актриса Н. Ал11сова . 

Обращаясь к образу сооремеюшка, 
кинематографисты Тур1<менистана 
создают фильмы с:Умбар:о (1936, рсж. 
А . Mш<OllCIШii, оnератор Н. Аnтек-



ыан), «Люди долины Суыбар» (1938, 
реж . Н: Тихонов, оnераторы Б. Мура
товсюш, А. Фролов), «Советские nат
риоты» (1939, реж. Г. JJомндзе, оnе
раторы А. Солодков, Дж. Мамедовj, 
сПо_!'раннчю1ю1:о ( 1940, реж. А. Маков
сюш, оnератор В. JJавров), ставшие 
своеобразной летоnисью строитель
ства социализма в ресnублике. 

Становлению нац. юшсматограф1111 
сnособствовало творчес1юе содруже
ство с кинематографистами РСФСР 
и др . братсюrх pecn. (реж. А. JJсда
щев, Н. Тихонов, А. Маковский и 
Е . Иванов -Барков, оnераторы Б. Му
ратовский и А. Солодков, В. JJавров 
и А. Фролов, артисты 3 Заиони 
Н. Алисов а, А. Абрикосов ~ др.). ' 
Большой вклад в развитие турк~r. 

кино вносят реж., лит. nереводчики, 
звукооnераторы, актеры, дублирую

щие на турк~1. яз. лучшие художест
веиные фильмы. В кон. 30-х гг. на 
киностудии «Туркменфильм:о создана 
дубляжная групnа в составе реж. 
Я. Шаму.радовоii, Х. Агаханова, 
А. Гельдыева, работа 1<-рой позволила 
нас. респ. nознаком.нться с лучшими 
кщюпроизведениямн страны. 

В годы Вел. Отеч. войны нац. кад
ры rото.внлн работавшие в Туркме
нистане реж . киевскоii студни им. 

Л. Довжею<о - М. Донской, И. Сав
ченко, оnераторы 10. Екельчик, 
Б. Монастырский Д. Демуцкш1, ак
теры Н. Ужвшi, А. Хвыля, Д. Милю
тенко. Создаются фильмы: «Боевой 
киносборник N2 9:. (реж. М. Донской, 
И. Савченко, В. Браун), «Радуга», 
«Как закалялась сталь» (реж. 
М. Донс1<ай), с Годы молодые»,' сП ар- · 
т.изаны в стеnях У1;раины:о (реж. 
И. Сав•1снко). Тесная творческая 
связь туркм . н украинских кинема
тографистов сnособспювала их про
фессионалuному росту. В дни куль
туры УССР в Туркменистане в 1972 
на эдаю1н киностудни «Туркмен

филы!» установлена мемориальная 
доска. 

В 1944 KIIIJOCTYДIIЯ «Туркмен· 
Филь~!» В[,!Пускает фильм·I<Онцерт 
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«Волшебный кристалл» (реж. А. На
род!щюJй и М. Атаханов). 

Первая музыкальная ко~1едия сДа
леl<ая невеста» lРСЖ. Е. Иванов-Бар
ков) nоявилась в 1948. Это фильы о 
дружбе народов СССР, с большлм 
ycnexo~1 демонстрировавшийся бо
лее чем в 50 странах мира, nолучил 
в 1949 Гос. пре~шю СССР. В не~1 
сш1мались А. !(арлиев, А. !(ульмаые
дов, С. !(аррыев, · М. Сейитниязов, 
М. Шафигулина, В. Нещипленко и 
др. 

В 1948 ашхабадское зеылетрясеюrе 
r1риостановило .работу киностудии 
•<fуркыенфилЫI», но киножурнад 
«СоветсюJй Туркменистан» и докумен
тальные ленты туркы. кинематогра

фисты выпускали на киностудиях 
Атtа·Аты, Баку и Ташкента. Боль
шую роль в восстановлении студии 

сыr.рало nостановление ЦК КПТ 11 
СМ ТССР (1953). Студней сТуркмен
филыt:о созданы художественные лен

ты с Сын nастуха» ( 1954) н сХнтрость 
старого Ашира:о (1955), сЧесть семьи» 
11 «Особое nоручен11е» ( 1957), 
«Первый экзаыен» 11 cAilнa» (1959), 
о:Десять шагов к востоку» ( 1960) и др. 
В 11х создан11и участвовал нар. арт. 
СССР, лауреат Гос. nреъош СССР 
Л. !(арлиев. Его творчество актера, 
драматурга и реж. Шltроко известно 

Кадр из фи.льма с:АRн.а» (режиссер А. К.ор· 
ли ев). 1959. 

М. АRмедопа Х. Нарлиев 

в стране 11 за рубежом. Образы, соз
данные им в кино, отличают воля, 

обаяние, иац. колорит: джигит Нуры 
• ( сДурсун:о), шофер Чары ( «Проку
рор»), Алдар-!(осе ( сВолшсбный кри
сталл»), !(ери и ( сДалекая невеста»), 
пастух Дурды н врач Кадаы (сСын 
пастуха»), Байраы («Честь се~IЬИ»), 
Алты Мергенов ( сОсобое nоручеюlе»), 
Тахиров (сАйна») н др. Режиссер-по
становщик А. Карлпев снял ф11льыы 
сОсобое nоручение» (совместно с 
Е. Иваиовым-Барковыы) сАйиа» (со
выестно с А. Ивановыы), сРешающнii 
шаг», сМахту~кутt», сЗа рекой -
грающа», сТа11ны мука~1а». 

В 60·е rг. студия пополнилась вы
nускникашl Всесоюзного ин-та кине
ыатографlш и Ленинграп.ского ин-та 
юtноннженеров. Сняты документаль
ные филыtы: сНа зе~JЛе ту.ркменскоiJ., 
(реж. В. Лавров), о:!(аракуыы- ыoit 
доъ1:о н о:Голоса ыоей зеыли» (реж. 
Х. Якубов), с51 и мои братья» (реж. 
Х. Нарлиев) и др. Труду мноrонац. 
коллектива строителей !(аракуыского 
канала иъ1. В. И. Ленина посвящена 
полноъ1етражная документальная лен

та с!(аракуы-река» (1969), за создание 
к-рой реж. >1. Сендов 11 оператор 
!(. Язханов удостоены Гос. nрешш 
ТССР tiЬJ. МахтуЫК:fЛII (1970) . Туркъ1 . 
Кl!Нодокументалисты ·nравд11во отра-

. жают на экране nр1шеты вреыенн: 

«Кайгысыз Атабаев"' и «Дедова до
рога» {реж. А. Геокленов), сРечноit 
капитан», сСтупени» н сТуркыенка"' 
(реж. А. Артыков), сЗолотоii юби
лей» н сГореш:о (реж. Я. Сеидов). В 
1976 кинодокуыенталисту М. ~(урбан
клычеву за цикл- •Ритмы 11 краски 
Туркыею1стана», о:Маш11нный канал», 
сПесня о воде.,, •9-й старт», прlt
суждена nреьшя J1ени11ского комсо
ыола Туркыеиистана. 

Молодые кине~tатографисты обра· 
щаются к ьшоговеково1i истории 

туркы . народа. В художественноы 
фильме «Состязание», созданном в 
1963 выпускн11коы ВГИ!(а Б. Ман
суровы~!, показана борьба туркы . на
рода за свободу 11 нсзавнсю10сть. На 
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11) фlt.1t~~1:t ·1U~C('J1('M 11 Г<lfШб• 
trн."Ж11~С'('Р Т . Co;Cmpou~. 1%3. 

3-м сыотрс-сорсnновзшш кннс~щто
графнстоо Ср. Лзнн н Казахстана во 
Фрунзе этому фнль~•У nрнсуждсн 
Д\111.10~1 1-й CTeПCHII. 
О борьбе с nережнп<а~ш nрошлого 

в сознанш1 людей nовествует фильм 
сС.~уч:~й в Даш-Кале>- ( 1963, реж. 
1\\ . .-\таханов). На 2-~• с~ютре-<:орев
новаШ\11 кннематографнстов Ср. Азии 
н Казахстана в Душанбе фнльм nо
,qучнл д1шлом за ,,учшую режиссер

скую работу, актер К. Ходжаев
днпло~1 за ноnо.qнсине главноi! роли. 
Выдающш1ся событие~• в турк~r. 

сов. 11ск-ве стала кнноэпопея ~Реша
ющий шаг» (1965), ооставленная 
реж. А. Карлневы~1 по однонмснно~IУ 
роману Б. Кербабаева. Это ф11льм о 
борьбе за Сов. масть в Туркмени
стане, о рою1 рус. nролетарната в 
nробуждеюш классового самосозна

НIIЯ трудящнхся туркме11 и их реша

ющем шаге - приходе в революцию. 

На Всесоюзном кинофестивале в Ки
еве ( 1966) картина удостоена 2-й 
nремш1 по разделу исторнко-револю

Цiюнных фнлыюв. За год демонстра
щш в СССР киноэnоnею nосмотре.ш 
более 50 ШIН. зрителей . Создателям 
фнлы1а - n11сателю Б . Кербабаеву, 
реж. А. Карm1еву, оnератору А. Кар
nухину, актерам Б. Аннаиову 11 
Ж С~!е-~янскоir, nрисуждена Г ос. nрс
~нiя ТССР ю1. Махтумкули (1966). 
Фн.%~1 демонстрировался в Индии, 
Снр1ш, Иране, Ираке, Афганистане, 
Л11взне, Пакнстане, Англии и др. 
В 60-70-е гг. nоявляются художе

ственные фильмы: «lliaceнeм 11 Гариб>
(реж Т. Саб11ров, 1963); с:Петух>- (реж. 
Х. А~аханов, Н. Зелеранский, 1965)
коыедllя на сельскую тему; сУтоле
ине жажды>- (реж. Б. Мансуроn. 
1966) - о стр-ве Каракумекого ка
иа.qа ю1. В. И. Ленина; .:Дорога I'О
рящего фургона>- (реж. М. Атаханов, 
!967) - о борьбе nервых комсомоль

цев с басмача~ш н баям11; о:Рабьшя:о 
(реж. Б . Мансуров, 1969) - о де: 
вушке туркыенке-рабыие, встуnившеи 
в борьбу за власть Советов; сСмср
тн нет, ребята> (реж. Б . Мансуров, 
1970) - о героизме и мужестве 
турк~1. во11нов в годы Вел. Отеч. вой
ны; «Махтумкулн>- (реж. А . Карлн
ев, 1968) - о судьбе 11 тоор•1естве 

KJI:tC<~н~;a туркм . ЛIП. Махтр111улн 
Фрагн; «Человек за борто~l» (рсж. 
Х. Нарлнев, 1969) - о жнзш1 рыба
ков Касnия. Эт11 ф11льмы - свllде
тельсl'во творческих возмож11Остей 
туркм. нац. к11110, nоднявшего слож

ные соцнально-полнтнческнс, фllло
софскне н нравс'1'венно-этнческ11е про
блемы эnохи. 
С 1968 выход11т сатнрнч. юшожур

нал «Найза>- (Пнка). Лучшие худо
жественные документальные сюжеты 

« На!"tзы», отлвчающ11еся остротой 11 
злобод11СВ11остью, nомогают бороться 
с отрнцательны~ш явленням11 в ЖIIЗ-

1111, С OTKЛOI\eНIIЯMII ОТ COЦI\aЛJJCTI\Чe

CIIOЙ Зai\0111\0CTII 11 11p3DCTBei!IJOCTII. 
Большое художественнос явлсн11е 

в туркм. КJIIIOHcк-вe - фильм «He
necTК<I>- (1971), главную роль в к-ром 
11сполн11ла нар. арт. ТССР М. Аilме
дова. Картина о судьбе же11щ11ны·. 
туркменю1, вынесшей на сво11Х пле· 
чах тяготы вой11ы, о ее мужестве, 
стойкос'!'н н духов11ой красоте. Груn
па создателей - реж. Х. К. Нарл11ев, 
оператор А. Иванов, художн11к 
А. Ходжаннязов, исполнители глав
ных ролей - М. Аilме.дова 11 Х. Овез
гелеllов, удостоены Гос. nрем1111 
СССР (1973) . Фильму nр11сужде11ы 
МНОГОЧI\СЛеiiНЫе Пр11ЗЬI 11 ДIIПЛОМЫ 

сов. н зарубежных кннофест11валеi!. 
Картнна 1<уnле11а 19 зарубеж11ымн 
странами. 

Осуществляя nостановления UK 
КПСС «0 мерах по дальнеi1шему 

,разв11т11ю советской ю1нематографн11» 
( 1972) н «0 работе с творческоii м о-

лод~жью> (1976), мастера кш1u респ. 
СОДСJ"Jствуют ВОСПI\Та\1\!Ю СОВ. Че!JО· 
века. Кiшолс11ты, созданные юшосту
дней «Туркменфнльм:о в 70-е гг. , раз
ные по CTIIЛJICTIIKe, образному строю 
11 xyдoжeCTBCIIIIOMy рсШеНIIЮ, Отра-

жают героизм трудовых будней 
туркм. народа: «Тайны мукама:о 
(реж. А. Карлнев, 1974) - о вечноi1 
красоте н молодосп1 музыкального 

нск-ва туркме11, о nроблеме творче
ства, о роли н месте художн11ка в 

;юJзнн общества; «Uвет золота:о (реж . 
Х . !(акабаев, 1975) - О CTaiJDDЛel\1111 
н развитии нац. рабочего класса; 
«Когда женщина оседлает коня» 
(реж. Х. К. 1-lарлнев, 1974) - о nро
бужденllн революц11онного сознания 
жснщнны-тур11мен1ш; « 1-!аследюш:о 
(реж. К. Оразсахатов, 1976) - о 
сложных нравствевных nроблемах 
ЖIIЗНII народа, MOpaЛbHO·ЭTIIЧeCKIIX 11 
духовных 11деалах. В фильмах ~зов 
nусты1111» (реж. А. Артыков, 1971), 
«Мой друг Мелекуш:о (реж. М. Со, 
юнханов, А. Карnухин, 1972), «Озор
ные братья» (рсж. К. Оразсахатов, 
Х. Якубов, 1973), «Нет дыма без ог
ня>- (рсж . Х . Д. Нар.1нсв, Х . Гусей
нов, 1973). "Белая мгла» (реж. Х . Д. 
Нарлнев, 1977), «Yмcil сказать «нет! :о 
(реж. Х. К. Нарлнев, 1977), «Кугн
тангская трагедllя» (реж. К. Оразса
хатов н Я . Сеидов, 1977), <<Офнцер
сtшй вальс:о (рсж. А. Карnухнн, 
1978), «ПOXIIЩCHIIC CKaiiYHa:> (реж. 
Х. Какабаев, 1978), «Утрешв1е всад
ннкн:о (реж. М. Атаханов, Х . Д. Нар
ЛIIев, 1980), «Голуб11 ж11вут в кяр11-

Кадр 11э ф11льма сТаt1ны мvкама• (режиссер А. Карл11ев). 1973. 



\\узыка. 1. Танец cДn-.иrltTI.ol.t 2. Художсственн.1я ,·а,ю.1еяте.JЫ!Ость Дворца ntюнсров 11\1 П .\\орозова. 
З. Танец сПиа.1а». ->. Выстуn.1е1111с ансачб.1я народных инс. Р) чентов Турюtенскоrо те.1сондення 11 ра.:шове· 
щания 5, G. Выстуn.1еннс Ct'.1ьcкoii художественной самозtя Гt'.lьности 7 BыcтyП.lCIIIIC наро.1ного хора. 
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Театр. Сцены из спектаклей. 1. «Это не д0.1жно повториться» Г. Пфейфера, р.;ж. Я. Фельд~1ан . \962. 

Турк,tенскнй госу.1.арственныii акаде\Шческий театр дра\!ы ю1 . ,'v10.1.1aнcneca. 2. «1\аiirысыз Атабаев» Б: 1\ер
бабмпа. реж. Р. Ис.tаИ.1ОВ. 1970. ,\шхабадский русский rосударственаый драматическиii тс•атр им. А. С. ПУ!!!· 
кина. 3. «PO\Ieo и Джульетта» У. Шекспира, реж. А. Курбандурдыев. 1972. Турюн:нский государственный 
акаде~шческий театр драмы юt . .\\о.манеnеса. 4. «два цвета» А. Зака, И. Кузнецова, реж . И. Рыклин. 1960. 
Ашхабадскнй русский государствеtшый дра\1атичесю1й театр ю1. А. С. Пушкина. 5. «доктор фндософии» Б. Ну
шича. реж. Е . Г.10цер, 1956 Ашхаба.J.ский русский госу.J.арственный дра\!атнчес'<ий театр ю1. А. С. Пушкина. 
6. «Ше:JЬ\tенко-денщик» Г. Квнтко-Основьяненко, реж. М. Кирв.1лов. 1958. Ашхабадскшi русский государствен 
ный драматический театр ю1 . А. С. Пушкина. 



7 8 
Кино. Кадры из фильмов. 1. «,'v\ахтумку.1И», рсж. А. Карлиев. 1968. 2. «Состязание», реж. Б. Мансуров. 

1969. 3. «Решающий шаг», реж. А. Карлиев. 1965. 4. «Черный караван», реж. Ю. Борецкий, 1975; 5. «Озорные 
братья», реж. К. Оразсахатов, Х. Якубов: 1973. 6. «Когда женщина оседлает коня», рсж. Х. К. Нарлиев. 1974. 
7. «С~tерти нет, ребята», рсж. Б . Мансуров. 1970. 8. «Куrитангская трагедия», реж. К. Оразсахатов, Я. Сеи· 
..108, 1978. 
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Ашхабадская об.1асть. 1. На Хаузханско~1 во.:tохрани.1ище. 2. Те.1жснская оперативно-произво.:tственная 
с.1ужба по отбору 11 сушке газа объединения Шат.1ыкгаз.1обыча 3. З.ннис Совета Министров и Верхов
ного Совета ТССР до зе~1.1етрясения. Ашхаба.I. 4. Внутренний дворик т,·рк\!енской rосбиб.1иотеки ю1. 
К .. '1<\аркrа . Ашхабад . 5. Выпуск пото.1очных rвеrи.1ьников на Ашхаба.1ско~t ·заводе эдектротехнических из
.Iе:тй 6. ~·чаrток сборки тесто~tес11.1Ьt1Ых ~tашин "ашиностроите.1ЫIОГО заво.1а юt. 20-.1етия ТССР. Ашха
ба.l. 7. Ковровая фабрика Ашхабад. 

а 



Красноводекая область. 1. Сейнеры Туркщ•нрыбхо.1одфлота 2. Геологи Небит-Даrской комп.1ексноii 
разведочной экспедиции п пустыне. 3. Морской порт. Красново.:tск. 4. Аэропорт, построенный бощарскимн 
строитс.1ями. Небит-Даr. 5. Красноводск. 6. Нефтяные эстака.:tы на Челекене. 7. Заво.1 сульфата натрия объ
единения Карабогазсульфат. 8. Паром в Красноводеком порту. 



5 6 

Марыi\ская область. \. Танцевальный ансамбль « Гуллер» ,V\арыiiской ГРЭС исnолняет танец «Дружба». 
2. Отары ко.1хоза им. Димитрова Тахта -Базарекого paiioнa на водопое. 3. Здание Дворца ку.1ьтуры колхоза 
«>\шхабад» ,Чарыйскоrо района. 4. Первый энерrоб.1ок ,\'\арыйской ГРЭС. 5 Почечныii санаторий. Байра\t· 
А.1и. б. ,\'\yзcli ко-поза «Ашхабад• Марыйской об.1асти . 
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Ташаузская о6.1i1сть. 1. Ороситс.1ЫIЫЙ кана.1. lf.1ья.1ы 2 \\асло3ксnс.ыерный завод. Ташауз. 3. Председа· 
тс.1ь 11cno.1KO\Ia се.1ьсовета 11\1 Атаева Тахтинекого района НаGат 1/урыева бессдуст с \lcxamlзaтopa\111 ко.поза 
11\1. Те.1ьчана. 4. Сев кукурузы в бригаде .1ауреата прrчни .'ll'llllнcкoгo кожо,10.1а С. Гарашсnа из ко.1хоза 
o:Бo:lbШI'BIIK» 11.1ЬЯ.1инско•·о района. 5. Обработка . х.юn•1атника в бригаде ко.1Хоза им. Те.1ь~1ана Тахтинекого 
рай011а. G. Па \IЯтник nоинюt, norибwll\1 в Ве.1икую ОтсчестВ('tШ\'Ю войн\' 1941 - 1945, в ко.1хозr 11\1. Тельмана 
Ленинского района 
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Чар;~.жоуская область. 1. Сев хлоnчатника в ко.1Хозе .-.1сн1111rрад» Чарджоуского района. 2. Же.1езнодорож
ный вокэа:1. Чарджоу. 3. Новr.~е .з.о~tа. Газ·Ачак. 4. Каракумсюtй KЗII:J.J ~ Кара\lет·Нияза. 5. ~·борка х.1оnка 
в коахозс юt. Куйбышева Фарабекого района. 6. Очншеннс ,:ща ,\\\~дарыt от 11.1а 11 выnрю1.1сние рус.1а на 
тсрритор1111 Чаршангииского района. 7. Трикотажная фабрика ЧардЖО\'. 8. Ко.101111З 110 очнстке газа на го
.1овных сооружениях Ачакскоrо газоконденсатноrо \tесторождсшtя 



1\:Jдр Н!. ф11nьма с(-(.1СЛСд1111К»> (режиссер 
К . Ornзcaxoтoll). 19iб. 

зах:о (рсж. Б. Аннанов , 1979) 11 др . 
отображена многосторонняя ЖIIЭIIb 
турi< М. народа. · Ф11.1ьмы «1-lсвесТJ(а:. 
( 1 !!7 1) 11 «дерево Джа~1ал:о (реж. 
Х. К. Н:~р.111ев, 1980) обошл11 экраны 
м11ра. 

В 1975 на студни о:Турю!еНф11ЛЬ~I:> 
созда!t первыi'! цветной мульт!lплн
кац. ф1! .1ЫI «БеВеНдЖИК:r> (худОЖНIIК 
11 рсж . М. Чарыев - выпускн11к 
В Пl Ка). Позже nоявнл11сь му.~ьт· 
ф11.11.~.11>1: «Ковер-самолет:., «Бедняк н 
жадныil бай:о, «Меред 11 сошlыш
ко:о, «Tpl! KaПЛII:t, cXвaCT•liiBaЯ ЛIICa:o, 
.:)Кук 11 ~tуrавей:о 11 др. 

Typi\M. ю1нематограф11сты экранii
ЗIIруют ПрОitЗВСДеНIIЯ турКМ . ПIICa· 

телсit О . Тачназарова, Б . Кербабаева, 
1<.. Сеilт.111ева, Н. Сарыханова, Г. Мух· 
тарова 11 др. С к11ностуд11ей сотруд
ннчаlот писатели Х. Дсрьнев, К. Кур
бансахатов, К. Кул11св. Б. Худайна
заров. Х. Дурдыев, С. Атаев, Т. Джу
магельдыев, А. Хаидов, К. Бердыев 
11 др 
ЦК КП Турю1еннстана, правнтель

ство рССП. ОI<ЗЗЫIJЗЮГ ПОМОЩЬ IJ ВОС· 

ПIПaНII\I 1\Здров К11Нематограф11СТОВ . 
Представнтел11 pecn. обучаются в 
центр . вузах - ВГИКе, ЛИКИ 
11 на Высш11х двухгоднчных курсах 
сценарнстав н режнссеров . За го· 
ды Соа. власти сформировалась ма
тервальная база кнносет11. Общее 
1<0л-во киноустановок в ТССР увелii
Чtlлось с 26 в 1926 до 1213 в 1980, 
в т. ч . 821- на селе. В 1925 обслу
жено 640 тыс. зрителей, в 1932-
3450, в 1940-6545 н в 1980 на Кll
носеансах присутствовало 37 318 тыс. 
эр11те.1ей. В респ. ежедневно фllль
мы смотрят более 100 тыс. чел. пр11 
ер. посещаемости одного зр11теля в 

год- 129 раз. 

Лнт. : Р с п 11 н И. Л., А n э е п б е р r Я. 
Молодость нскvсстеа .- Ашх.. 1965; А б · 
д v л .1 .1 с s Б . Тvркt.tенская пнтсратурn на 
экр~нс.- Ашх.. i~бS ; с r о ж с. Псрвыn 
тvр!iменск11R киноактер.- Лш:-с . , 1973; е r о 
Ж е. l\ .1atcllкa 11 экран.- Ашх.. 1983; Ре· 
п· нн 11. Л .• Абдуллаев Б. Туркмен
скос ющо.- Pttro, 1974; Л й з о 11 б ер r Я. 
С вот над борхона ми.- М., 1974: е r о ж е. 
З:J:\tcтJ: tl о мопсдом туркменском кпно.-
В кн .: Вопрос:ы нстор1111 н теор1ш кпно, 
в~1п. 8.- Л.. 1~76: А r а е в а Г. Совре
М<еlшое туркменское кшrе~.- Ашх., ]960. 
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ДЕКОРАТИВНО
ПРИКЛАДНОЕ 
ИСКУССТВО 

Турl<ыенское деJ<оратнвно-п,ш-
кладное искусство уходит кщшя~111 в 

г.1уОииу веков. Его фор~tу, характер 
11 ндейное содержание обусловил ко· 
чевоi'! образ жнзнн народа . 

Ксрамнческос искусство. Древнеil
шнil nнд декоратнвного нсJ<-ва турк
мен - кера~1нка. Из нее делат1 по· 
суду (пналы, ху~1ы). нгрушкн, укра
шення 11 др. С IIОЯВ.1енне~1 гончарно
го l<руга (сер. 3-го тыс. до н э . ) со
вершенствуются прнемы оформ.1сння 

керамнкн (гладl<ая 11 орнаментиро
ванная, красная ангобированная, ~lа
товая 11 лощеная). Древние мастера 
llaXOДIIЛII KpaCIIBЫe ПО ПрОПОрUIIЯМ 11 
сн.1уэта~1 формы, выражавшне эсте
тнческне чувства челопека . Туркм. 
гончары создавалн кашннвую ксра

МIШ)', к-рая по качеству не уступа

.1а кнтайскому фарфору. l(epa~I'IKa 
как отделочный матер11ал шнроко 
нспользовалась прн стр-ве мавзо.,е

ев, медресе н др. сооружен11i1. Мсрв, 
Ннса, Ургснч. А~tуль, Абнверл, Анау 
былн осн. центраын пронзводства 

керамнчесюtх нзделнil . !(ера~l!lчсскне 
печн (куре. ковсре) функцноннровал11 
также ВО MHOГIIX СеЛЬСКИХ ~IССТНОСТЯХ . 

Шедевр туркм. кера~tнкн - уюш. 
памятн11к В. И. Ленину в Ашхабаде, 
сооруж. в 1927 по nроекту архит. 
А . А. Карелина сt;ульптором Е. Р. 
Тр11ПQЛЬСКОЙ. 1 • 

Турю.IСitскзя кcpat.tiiKD . 

1J 

.. , 
. ...t . 

TypK'-fCIICкaя к~рамr1ка . 

П сов. вре~1 я в респ . работают по
то~tствснные мастера -кера~,асты, пред

кн к-рых создаоалн произведения 

IICK·Ba 11 ВОЗДВIIГЗЛII велнчествен
ю,lе сооруження в древннх городах 

TypюtCIIIIcтa11a ( Х. Ходжаннязов, 
Х. Ов.~якулов, Е. Худаiiбердыев - из 
Мары; Ю. Хайтмурадов, Е. Саnасв, 
1\'1. Хаiiп1урадов - нз !(уня-Ургенча; 
Дж. Ред;.~;~nов, Г. Сс~tендеров, Т. Ис
м~н.1ов - нз Таша уза)_ Испо.1ьзуя 
траднuш1 туркы. керам11ческого нск-ва, 

~10J10дые кера~!IIСТЫ м_ Б. Атаева, 
О \.; , : •:~;'nв . А . А Г~"D \! дf'. 11~
'С :,: ~ 1 , ; 11 ;, 1 ; ,~ , ('H!\f) ~ ! ~ .• f'\1 !-.~ &, 4•~;\ ;,' 

Hl . . .. ,; .• ..: :.; и xy;;.OЖCC1U t:IIHU I'O lllof.>il · 

ЖCIIIIЯ: серВИЗЫ д.1Я П.10Ва, ЧаЙНЫЙ, 

вш1ный, для чала, столовый, чайно
сто,1овыi!, чайный сервнз сВосточныii:о, 
кофеitныii; наборы настенных декора
ТIIвных блюд и др, 
В 60-80-е гг. фундаыента.1ьные 

кера~шческие мозанчиые паиио, 

ску.1ьпт. малых форм, плакетки, 
меда.1ьоны, архнтектурно-кера~шче

СКIIе вставки 11 деl<оратнвные б.1юда 
создат1 А. Т. Щетинин (nанно сСказ 
о турюtенском ковре:., сГюtн труду:., 
«Туркменская весна:., кера~111ческне 
nлакеткн - сМахтумку.w ... «Б. Кер
бабаев::., блюдо сОжнвшая пустыня:. 
11 др.). Дж. Джумадурды (панно 
сЭджекеджан:о - турюt. нар. сказ
ка), А. !(акаэсенов (блюда сБахшн:о, 
сМать"' 11 др.), С. Артыкмамедов 
(распнсные кера~шческие вазы, блю
да, кувшины, nиалы и др.). 
Кадры керамистов готовит отделе

нне керамнки nри Туркм. гас. худо
жественном училнще Шl. Ш. Руста
велн в Ашхабаде. 

Ковроткачество. Трад\ЩIШ коврово
го нск-ва турюtен уходят в далекое 

nрошлое. Первое ПIIСЫtенное упо~ш
нанне о туркм. коврах оставн.~ нта.1ь

янскнй nутешественник 13 в . Марко 
Поло, ПIIСавшнil : с Выделываются тут 
са~1ые тонюtе и краснвые в свете 

ковры:.. Иск-во ковроделия переда
ва.1ось нз поколеrшя в поколенне. По
явление ковров 11 ковровых изделий, 
отражающ11х художественные особен
ноGпl нар. декоратнвного нск-ва, обу
словлено nотребностями кочевой жиз· 
ни туркмен в прошлом. Удобные и. 

.1. 
1 1 

;и 

1 
11 

'1 
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nрзктичные np11 nеревозках, коnры 

)' .:~.ов.1е rворялн раз.,нчные хозшlст
аенные нужды: утеnляли Жllmlщa, зa

Mt'IIЯ.lll мебель, 11Гра.1И pO,lb сундуКОВ 
и чемоданов, чехлов д.1я бытовых ве
щей 11 .:tp. 
Каждое ковровое изделие имело 

оnределенное утилитарное значен11е. 

Бо.1ьшиш• коврами (халы) застнлаm1 
no.1 в кибитках; своеобразные ковро
вые мешки (чувалы. торбы), к·рые 
веша.111 в юtбнтке на о:стену:о, уnо
треблялись для хранення одежды, до

~sашней утвари, nосуды; дтшная 
дорожка (ей йуnи) nрнменя.~ась в 
убранстве Кllбитюt, В хозяйстве ко
чевннка бытовали nерсметные сумы 
на коня, осла (хурджуны), нассдель-
1\IIК д.1я лошади (эерлик), различные 
чехлы для ложек, nиал 11 др. Распро
странсны коврики на дверь юрты 

\3НСИ), украшения на верб.~юде во 
время свадебной цepe~IOHIIII (халык, 
асма.1ЫК, дуе ДЫЗ.~ЫК, uурунлык) : 

Науч. исследования турк~1. ковро
вого иск-ва начинаются noc.1e Вел. 
Октября и центра.шзашш ковродt-ЛIIЯ 
в руках гос-ва. В 1926 ковровшнцы
кустарн всех районов pecn. объсд11НН
.111Сь в ковровую кооn., яреобразован
ную в 1929 в Коверсоюз, насчнты
взвшнi\ 27 тыс. ковровщиц ( 1933). 
При Коверсоюзе действова.1а ху
дожествснно-эксnеримента.чьная ма

стерская, изучавшая ковровые орна

~tенты, naMЯTHI!КII арХИТ. 11 пpOIIЗBC

.:teHIIЯ нар. иск-ва с целью обогаще
ння узора, кo~шoзJЩIIII н цветового 

ко.1орита. В 1963 ковровые ф·ки и 
мастерские объединяются в фирыу 
Туркменковер, к-рая производит в 
оси . к.1асснческие ковры - великое 

нас.1ед11е художественной культуры 
народа, юtеющне большой СЯJ'ОС на 
внутреннем и внешне~• рынке. В фир
му входят 12 коврО!!ЫХ ф-к (Гасан
Ку.111Jiская, Небит-Дагская, Казан
джнкская, Кизыл-Арватская, Кара-Ка
.1ннская, Бахарденская, Геок-Теnнн
ская, Ашхабадская, Марыi1ская, Ха
.'Jачская, Керкннская и Ташаузская), 
выnускающих ежегодно 108 тыс. As2 

ковров 11 па1tвсов (47 тыс. м2 идет на 
эксnорт), на 160 тыс. руб. ковровых 
сувеннров: дамскнх сумок, газетннц, 

диванных подушек и др. 

Турк~1. ковр_ы имеют четкий гео~tет
рич. рнсуиок о1 богатый колорит, в 
оси. красных тонов. Композицноино 
к.1 ассические ковры имеют общие чер
ты: центр. поле, на к-ром расподо

жены оси. узоры - rёлн, отличаю
шие ковры по тиnам, получнвШИJ.I 

название племени и.1н ~1естности, где 

они nоявн.1ись, обра~tляется ме.~КИJ.I 
узором. Ковроищица стилизованно 
изображала окружающую действи
те.,ьность: раст. н животный ьшр. 
При nроизводстве туркм. ворсовых 

ковров используется чистошерстяная 

нить, сырьем д.1я к-рой служит гру
бая и nолугрубая овечья шерсть 

(турк~1.. сараджинскоli, курдской, 
афгаНСКОЙ 11 ВОСТОЧIIО·КИТЗЙСКОЙ nо
род) весенttей стрнжки белого и се
рого цветов . Ворсовую ковровую nря
жу КраСЯТ CIIHTCТIJЧeCKИMII, КИСЛОТНО• 

хро~шрующиьш, ализарнновыми, раст. 

11 животного nроисхождсння краси

те.,я~tи, устойчивыми к свету, трению 
11 др. реагентам, 

В текинских коврах центр. nоле 
заполняют гёлямн - бушлы гель, 
гарлык гёль, салыр гёль и др., весь
мнугольной формы, расnоложсины~ш 
nравильными nродольными и nопе

речны~ш рядащ1. Сочетание темно
красного и алого разнообразит коло
рнт ковра. 

В иомудскнх коврах на цеt!тр . nо
ле размещают гапса гёль, дырнак 
гёль, джаnарбай гё,,ь, асык гёль, 
nышбага и др. Оси. цвета - темно
красны~. темно-вишневый, ярко
краСJIЫН, переходящий в коричне
вый. В орна~1ент гаnса гёля входнт 
11зображеине якоря. 
В nендинскJtХ коврах - гарчын 

гё.1ь (айна гёль), чак~tак гёль, гыJi
~la гёль 11 др., nреобладают темно
бордовый, реже - теыно-красиый с 
корнчневым оттенка~!. 

В керкинских (эрсарннскнх) ков· 
рах- гю.1н гё.~ь. дервезе гёль, кун.
рсЛJI гёль, бешай бешир, харран бе
шнр, йылан бешнр, объеднняе~sых 
l!aзoaнJteъt эреары гёль, цветовая га~!
~~а богата : от ярко-красного, красно
розового, желто-золотистого, зелено

го, го.1убого, синего до темно-корич
невого 11 белого. 

Кро~1е классических, в pecn. ткут 
сюжетно-те~Iатические и портретные 

ковры. В дореволюц. nериод ковров
ЩI!UЫ изредка нзображалн фигуры 
людей и жнвотных. На ковровой до
рожке 18 в. nоказано свадебное ше
ствне: .1юди nешие н верхом на ко

нях 11 верблюдах, украшенных сва
дебны~ш покрывала~ш (кеджебе). 
Расцвет портретного и сюжетно-те
матического ковроткачества наступнл 

в годы Сов. власти, когда в иск-во 
ковроделия внесли свою леnту ху

дожннки. 

Первые ковры-nортреты nоявит1сь 
в 20·е гг. : в 1925 ковровщицы 
М. Медрею10ва из Марыйского р·на, 
Б. 11 С. Шараповы из Челекенэ со
ткали ковры-nортреты В. И. Ленина, в 
к-рых выразили любовь и nредан
ность туркм. народа ленинским нде

ям и Сов. в.1асти, освободнвшим его 
от векового гнета. В 1927 Б. Ахме
дова из Байра~t-Али изготовила ко
вер с портрето~t В. И. Ленина 11 над
nисью o:Дo.1oli калым !:о. В 1929-30 не• 
ско.1ько ковров с портретами В . И. Ле
нина выткала Д. Палванку.1иева. 
Так родилась ковровая Лениниана, 
доnолненная в nоследующие годы 

(ковры «В. И. Ленt!Н» А. Акмуха~tе
довой, Г. IОсуповой, А . Атаевой, 
О. Ходжамурадовой, М. Мурадовой, 

:\. Нурыевой, д . Ашнровоi1 и др . )'. 
По эскизам заел . деят. иск-в ТССР 
Дж. Реджеnоиа сотканы ковры-порт
реты К. Маркса, Ф . Энгельса, Л . И. 
Брежнева, С. М. Кирова, М. Азиз
бекова, Ф. Кастро, Л. Корвалана, 
М. Ганди, Э. Кулиевой, Махтумкули, 
А. С. Пушкина, Т. Г. Шевченко, А. П. 
Довженко, 10. А. Гагарниз и др, 
По эскизам художюtков-nрофессно

на,,ов Е. Д. Крылова, С. Н. Бсгляро
ва, П. Т. Федуры, К. М. Матвеева ~~ 
др. в 30-40-е гг. создаются сюжет
но·те~Iапtческне ковры: «В. И. Ле
нин на броневике:>, о:Атака:о, о:Празд
!!JJК nобеды:о, сАул», «Лнкбез:. , о:Чай
КI! над барханами», «джигиты:о, 
о:Дружба народов СССР», о:ЛеНJIНJJз~о 
nобеждает:., «Советскнй Typ!\ MeiiiicтatJ 
к 50-детию Октября:о и др. 
В 1941-42 туркм. ковровщицы 

создали в классических трад1щиях те

юшского орнамента уник. ковер-ги

гант размером 1 О, 75 х 18 -'~ 
( 193,5 At2). Центр. по.1е заnолнено 
гушлы и керпич гелями. в цветово~•· 
решении преобладают красные тона. 
в сочетании с белым, CIJИI!M, зеленым, 
оранжевым, желты~•. коричневым от

тенка~ш. Многие ковровщицы удо
стоены ЗВЗНI!Я ЗаСЛ. КОВрОВЩI!ЦЫ 

ТССР: Н. Аннамурадова, Г. БеJ<дур
дыева, Т. Куренова, С. Курбанова, 
П. Саnартувакова, ,'11\. /1·\урадова, 
О. Бабаева, А. Гельдыева, В. Духа
ИIIна , А . Кулиева 11 др . 

Турк~1. кoвpiJI экспонировались на
Всемирных выставках и ярмарках ~ 
Польше, Чехословаюш, ГДР, Венг
рии, Румынни, Болгар1111, Вьетнаме, 
Монголtш, Корее, на Кубе, в Ангтш. 
Франu1111, Италии, Бе.~ьги11, Австр1111, 
Мексике, Канаде, США, Ннгер1111, 
Турции, Сирии, Алжире, Егиnте, Ира
не, Афганистане и др. (всего в 50 
странах). 
При Художествеином фонде ТССР 

с 1960 функционирует цех декора
тивно-nрикладиого JJCK-вa, объединя
ЮЩI!Й ювелиров, ковровщиц, вязаль
щJщ, ткачих И КОШМОВЗЛЯЛЬЩIЩ. 

Ковровщиц готовит отделение ков
роткачества Турю!. гос. художест
венного учнл11ща IOI. Ш. Руставели. 
в Ашхабаде. 

В Туркменском государственном художес:т• 
венном учнп11ще 1111. Ш. Рустаос.111. 



Туркменскltе ювеJiнрные укрвшення. 

IОвмирное 11скусство на террнт. 
Турюtенttстана известно издревле. 
Л\астера-юве.111ры (зергары) llзготов
лялн Уl<рашення д,lя детей, девушек, 
женщин, сбрую для скаковых ко
ней, различное оружие (сабл11, но-

Турк:-.sснсю!С ювеn11рные укрвшею1я. 

жн, кольчуги, ~<оnья, щиты, секиры, 

булавы, ко.лчаны, ружья 11 др.). В 
народе пощ1ят зна~1еннтого ювелира 

О раза · Полада усса (2-я nол . 19-нач. 
20 вв.), Хезнл усса 11з аула Гырын 
Кярнзн Геок-Тепннского р-на, Пос~lа
на усса нз Безменна, Шадурды усса 
нз Карадамака н др. Турк~1. ювелир
ные изделия нз серебра н золота ук
рашалн ~<расным сердолнко~t (га
ше~l), nрнменялн бнрюзовые вставю1-

TypK)ICHCKIIe ювелирные yкpawc!IIIЯ. 

зо• 
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каплн (дамдырма rаш). Сердолнк 
турк~tены сч1tталн ~tаrнческ1щ кам

нс~t. к-рый предохраняет от опасно
стн, прtшоснт счастье 11 здоровье. 

В туркм. ювелирном нек-ое в осн. 
3 способа узора- н формотворчества : 
гравttровка, чеканка насквозь, coeдн

нc_lllle отд. пластин разлнчной формы 
цепочкамн. Так создаются украше
ння алы н Ш3Й (налобное), сумсуле, 
нлднргнч (на женскнй головной 
убор), букав (женское нагрудное 
украшенне) н др. 

В TypюtCHIICТaHe работал11 IIЗBeCT· 
ные мастера-ювел11ры А. Сапаров, 
А. Дурдыеn, Д. Мамедов (11з Гсок
Тепе), А. Давлетов, Д. Атаев, Ч. Му
ха~t~tедназаров (11з Ашхабада), 
Т. Сапар~tергенов, Н. Аллабердысв, 
А. Поладов, в11ртуозы-ювел11ры К. Ба
ба1111Язов ( 1890-1976), братья Ху~t
мет (1885-1960) 11 Анналы (1888-
1955) Чакаеnы, А. Атаков, А. Анна
клычев, М. Айдогдыев, М. Нурсаха
тов (11з Безме11на). Ученики М. Aii· 
догдыева - С. Аiiдогдыев, М. Абду
рахыанов, С. Ходжагельдыев, Т. Аба
ев, Д. Келоглыев, О. Куртлнев н др . , 
стали большюш мастера~ш. 

В Художественном фонде респ . 
работает новое поко.1енне талантли
вых ювелиров: С. Рах~tанов, А. A~ta· 
нов, К. Атаев - чл. Союза худож
ников СССР, М. Рахимов, О. Ага~tу
радов, А . Курбанкутtев, 
Х . Эебсрдыев, А. Сахатов, 
О. Рах~tанов, К. Кнльва-

1967 при Турюt. гос. художественно~\ 
y•шmJtue юt . Ш. Руставели. Ювелир
ные изделия турю1. ~tастсров поль

зуются Gо.1ьшнм спросом за рубе
жо~t: 50% ювслнрншi npoдyKUIШ це
ха !!CKOpaТIIBIIO·Пpiii!ЛaДIIOГO IICK·Ba 
Художественного фонда идет на экс
порт. 

Кошмовалянне. Без кош~tы нсвоз
~tожно представить туркм. юрту. Boit
лoкo~t OUTЯГIIBaЛII ОСТОВ (тарюt), 
жерди (ук) 11 закрыоалн в~рх. 
круглую часть (туйну•<) юрты. Из 
КОШ~IЫ IIЗГОТОВЛЯЛII Одежду д•111 ча

банов (оtiлук), иногда - обувь 11 
стельюt для обуви. покрывала для 
коня 11 верблюда (ат кечс, нчпрг11, ёна, 
дуе ха.qык, кёшск халык), ыужскнс 
го.1овные уборы (кече тельпек) 11 др. 
Высоко ценятс11 в Туркменнста· 

не тахта-базарскне, кнэыл-арватские 
11 гасан-кулнйск11е кошмы, отлнчаю
щllеся богатство~! узора, орнаме11та, 
сочетан11е~1 красок 11 оттенков. 

Рисунки на кош~tе разнообразнее 
11 крупнее, че~t на коврах, нх рас

n.~ывчатые края 11 ыягкне цветовые 

переходы создают впечатлен11е па

сте.1ьносп1. Ак кече (белая кow~ta) 
11 гара кече (черная кошма) без узо
ров практнчны в быту. 
Художсстnеtшая вышивка- внд де· 

кор:пнвно-прнкладного нск-ва . Бога
то орн:вtентнрованы женские ха.lа

ты: яшы.1 чырпы (сва.:tебный 11 празд-

Художественпая выш11вка. 

нов, Г. Ордианц, А. Бай- r.Y;· • . , ;:, ..".,1'?."!'~;. .. •-•• .. ~--
сахатов, К. Бабаев, 11. •• • , • • ·• • .f • . ,. .. _. ;... .: • • • • 1, 
С. Агабаев, П. Аманку· · • ·.:·4 :.,,_.. " r -I.,.~'.'J: '· '· --~"· ,, • · 
л пев, Х. Оразыурадова, •: -, , . . -~· , \'~····' .... •. 
К. 51згельдыев и др., про- ··." ., .· "· . .'· •:., . -; · ·- · ~о:.:' · 
должающие 11 развиваю- •' · · ·· :·. ,,~ · - · ~ • -_, 1:'-• D .. • · · ~ • . • ,. i'l 
Щlle тpaдiЩIIII K.laCCIIЧe• ·• ";': ' , ~<' \ ,i \· , \-' \ ·1;. . .. . ' .~ 
с кого тур к м. ювелирного ~:. •- ..-' ·;· •l' 
нск-ва, внедряющие но- · ~о--

вые, созвучные совр. 

ЖIIЗHII, МОТJIВЫ Н формы. 
!Овел11ры изготовляют 
браслеты, кулоны, бро
ши, серьг11, кольца, поя

са, чапразычанга, разтtч

ные женские украшен1111 

(гупба, чеке.~ик, алын
шаit, маилайлык, тумары, 
дагдан), сервизы 11 др. 
нэделня. 

В 1967 на выставке-конкурсе к 

50-летню Вел. Октября произведение 
С. Сахатова сЧнгнлде~t:о («Тю.lьпан») 

удостоено 1-й премнн. В 1970 на 

респ . выставке-конкурсе декоративно

прнкладноrо 11ск-ва к 1 00-летню со 

дня рождения В. И. Ленина участво

вало 18 и на Всесоюзной выставке

конкурсе - 1 О юве,шров. 
Кадры ювелиров респ. готовит юве

лирное отделение, организованное в 

ннчный халат-накидка на голову не
весты 11 молодой женщины), сары 
чырпы, ак чырnы, яшы.1 курте, гара 

курте, гызы.1 курте, чабыт 11 др. (на
кидка на голову женщин ер. лет) . На 
ЖСНСКIIХ халатаХ, П•13ТЬЯ:<, ГОЛОВНЫХ 

уборах девочек н ма.1ьчнков в юж. 
районах вышивка орна~1ентальна. 

В вышнвt<е турюtен сев. раitонов 

респ. на халатах (баш з.он) 11з крас

ного сукна преобладает спtлизован

ныii раст. и животный орнамент. 
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Вязанне о.рсвнеiiшсе н~р . trcк·no. 
В ПрОШ.lОМ ОЯЭЗЛII В ОСП . HOCKII. Пре· 
об.1здзлн рнсуш;н долыхан, бурма, 
апзд:-к:~ н др . 

В ПOC.lCBOCHIIЫe ГОДЫ ВЯЖУТ ТаКЖС 
свt:теры, шарфы, шзпочкн, перчаткн, 
варсжкн, сохр:шяя турк~1. орна~tент. 

т~ачество. Kpo~te ворсового, турк

мены 113дре9.1С ЭаНЮIЗЮТСЯ бСЗВОр· 

совым ткзчество~1. В рссп. ткут гы

ttач - бO.lbШOil треугО.lЬНЫЙ ШС•lКО· 

выir ппаток красного uветз с бога

тым орнз~tснтом и бзхромоii. накнды

вае~:ыii нз женскшi гo.1onнoii убор 

(б~рук); жснскttс шерстяные кушакн 

\В OCII. ДJ1Я ПОЖ11.1ЫХ ЖСНЩIIН); ШС.l· 

ковую 11 х.1опчатобу~1ажную т:;анн

дпя женскоii 11 дстскоlt одежды н 

М)'ЖСЮIХ сорочек - KCTCIIII 11 ее paз
HOB;tЗHOCTII - ГЫрМЫЭЫ ДОНJ1уК, l(ejj
HCK.l!I K (с же.поir пo.~ocoii по кра

я~t), а.1зча, бе.1ую ткань - бязь. 

Резьба 11 роспись по дереву -
древнее иск·во турюtен. ИзготоD.lЯ
ют шкафы, сундуюt, шкатупюt дере
вянные, нз к-рых роспнсь часто че· 

редуется с чеканкой. 

А. Хидыроо сДочка» (чеканка по Jolcтaл· 
ny). 1975. 

Внтраж - 110nыii в ТССР внд де
коратнвно-прнкпадного нск·ва. Ма-

стер-внтрзжист чл . Союза художин
ков СССР Г. И. Окасо, оыпускн11к 
Московского оьrсшсго художсственно
пром. учнлища,- автор внтражеt"t 

сСоветскнir Туркменнстан:о (отель 

«Ашхабад:., 1968), «Сад:. (аэропорт 

Ашхабад, 1970), «Каспий:. (KpaciiO· 
водск11ii почта~tт, 1972),. «Моя Турк
мешrя:о (торг. uентр в Ашхабаде, 

1973), «Сад:о (клуб к-за им. Тс.%~tа

на в Ташаузекой обл .. 1982) 11 др. 

Гобелен. Иск-во гобелена развllва

стся в рссп . с 60-х гr. 11 свяэшю с дея
тс.lыtостью nыпускн11ков Московского 

оысшего художественно-про~!. yчtt

ЛIIШa В. Г. Гыпдьrевоii (гобелены 

сИдеям партн11 верны:., 1974; «Кас

ПIIЙ - море дружбы», 1975; о:Мое дет
ство:., 1977; «Гранат:., 1978 11 др.), 

А. Атаева («Весна:., 1976; «Лен11н:о, 

1977; «Моя Род11на:о, 1980 11 др.), 

А. Ходжакулиева («MIIp», 1975; о:J.Iик
бсз:о, 1978; «Часп11тне:о, 1980; 
сВ. И. Леюш:о, 1982 11 др.) 11 др. 

Н. Доводов 
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Религия - одна нз фор~! общест
В€Нного сознания, в к-рой действн
тельность отражается в фантаст!!Че
скнх, иллюзорных образах, представ
леннях, понятJJЯХ. Как всякая релн
ГIIЯ, ислам- это фантастическое от
ражение в сознании людей тех внеш
них сил, к-рые господствуют над ни

ми в их повседневной жизни,- отра
жение, в к-ром земные силы прини

мают форму незе~1ных (К. Маркс 11 
Ф. Энгельс, т. 20, с. 328). Т. е. рели
гия извращает реальные отношения в 

природе 11 обществе, наделяет их вы
мышленными качестваьш 11 свойства
МIJ, дезориентирует чел. в его стрем

ленJш к познаш1ю 11 преобразованшо 
мира. Отражая полную эавнсююсть 
ЛЮдеJi ОТ СОЦIJаЛЬНЫХ YCЛOBIIIi IIX су· 
ществовання, религия закрепляет, 

увековечивает 11 оправдывает эту эa

BJJCIOiocть. К. Маркс назвал рели
гию «опиумом народа:о и «иллюзор

ным счастьем:о, «превратным мировоз

зрение~! превратного мира~ (т. 1, 
с. 414-415). 
История воаникновення религиозных 

верований у туркмен уходит в глубь 
веков. Предки турl\мен, как 11 др. на
роды, обожествляли различные пред
меты 11 яв.1ення прнроды, души пред

ков 11 ПОКЛОНЯЛIJСЬ IlM. РеЛIIГIIОЗНЫе 
верования нас. древнего Турк~Jенн
стана IIOCIIЛII полнтенстнч. характер: 

предки туркмен был11 последователя
ми ~tногобожня. 

Иб11 Фадлан, совершнвшшi путеше
ствие нз Багдада в Булrар (921-22), 
описывает погребальные обряды 11 
обычаи турю1ен-огузов, у к-рых эа
рождалнсь пр11мнтнв11ые релнг11озные 

представления. 

До ислама среди турl<мен был11 
распространены тотемизм, анюшз~1. 

ша~tаJJнзм, эороастр!IЭ~I. 

Тотемизм 11 а1шмнэм формпровались 
ПОД ВОЗдеЙСТВIIбl CIIЛ прнрОдЫ. В 
пр.едставленнях нас. древнего Турк
менJJстана к тотемным относнлнсь те 

животные, без к-рых люди не могли 
обходиться. Шю1аннзм у турю1ен 
связа11 с огнепоклоненнем. 

До распространения ислама на тер
рнт. Туркменистана проживали по
следователи христианства, буддизма, 
МаlшХеJiства. Самая распространенная 

религия донеламекого периода среди 

нас. Ср. Аз1111, в т. ч. Туркмениста
на,- зороастрнзм, родиной к-рого 
большинство ученых считает Хорез~1. 
«Авеста~ - священная книга зоро· 

астрнз~1а 11 древнейший письм. па
ыятннк, отражающий верования на
родов Ср. Азии и Ближнего Востока. 
В «Авесте~ прослеживаются 3 этапа 
эволюцш1 зороастриз~1а: 1-й - ыно
гобожие - обожествление сил при
роды; 2-й- учение о боге Ахура~lаз
де; 3-й - маздаясный- вероиспове
дание коыпромнссного характера. 

Оси. догма зороастризма - вера в 
существование двух начал: добра
атрибут бога Ахураыазды, 11 зла
атр11бут бога Анхрамайнью. 
Приверженцы зороастризыа от-

давалll тела умерших на съедение 

пт1щам или собакаы, кости складыва
ли в спец. глиняные гробики- оссуа
р11И. О распространеюш зороастрll· 
зма среди нас. на террнт. Туркме
нистана свидетельствуют оссуарные 

захоронен11я 5-7 вв. н. э., обнару
женные при раскопках в Байрам-Алий
ском р·не Марыйской обл., прове
деиных Ин·то~t истории, археологи11 
11 этнографии (ныне Ин-т истории им. 
Ш. Батырова). 
Наряду С ПOKЛOHHIJKaiOI ЗОроастрll· 

зма в Туркменистане ж11лн сторон
НИКJI ман11хейства. 
В 5-7 вв. 11. э. распространилось 

христианство. В эпоху Сасанндов в 
Мерве епископ Несторнан собрал не· 
сколько общ11н христ11ан ( 420 г. 
н. э.). В эпоху Кушанекого гос-ва в 
Юж. Туркменистане появ11лся буд
дизм. Но до проннкновення ислама 
на террнт. Турю1енистана господст· 
вующей религией оставались зоро
астризм и его течения. 

В 8 в. нас. Турю1еннстана попало 
под власть Араб. халифата 11 насиль
но обращено в нсла~1. Многие донс
ла~!скне верования туркмен были прн
способлены к догмам нсла~1а. Турк
мены приняли ислам суннитского на

правления; шшпы 11 др. секты встре

чались в виде отд. религиозных групп 

11 постепенно исчезли. Венгерский пу
тешественник А. Вамберн ( 19 в.) сви
детельствует: « ... Религия среди турк
мен, как думают многие, не пользует-

ся авторитетом. Туркмены не фaнa
TIIКJI ... у них о коране смутные пред· 
ставлення. Обряды Мухаммеда вы
полняют плохо~. 

После Окт. рев. и провозглашени11 
Декрета Сов. правнтельства об отде
лении церкви от гос-ва и школы от 

церкви был нанесен удар вeJ<OBO~IY 
ГОСПОДСТВУ peЛIIГIIII В СОЦJiаЛЬНО·ЭК/1· 

ищ1J1ческой, политической и духовной 
жизни общества. 
Социалистические преобразовання, 

воспитательная деятельность КПСС 
11 Сов. гос-ва, научно-техн. 11 духов
ный прогресс сошJалнстического об· 
щес1·ва ускорали победу массового 
атеизма. Религия остаетс11 в созна
нии 11 быту ЛIJШЬ части людей каJ< 
умнрающшi пережиток прошлого, т. к. 
подорваны социальные и щ•квидиро

ваны классовые корни релriгии. Су· 
ществоваине религиозных пережнтков 

обусловлено тем, что мусу.1ьм. 
духовенство прнспосабливается к 
образу жизни социалистического об· 
щества, изменяя и упрощая религи

озные обряды 11 культы. 
Ко~•~•уннстнческая партия постоян

но улучшает методы 11 разнообразит 
способы атеистического воспитания 
трудящнхся. Одновременно с осуще
ствленнем конституционных прав о 

подлш1ной свободе совести в респ. 
СОЗдаНЫ УСЛОВИЯ ДдЯ НОр~lаЛЬНОГО 

функционирования в ра~1ках закона 
всех религиозных организаций 11 за· 
регистрированного духовенства. 

КПСС, руководствуясь ленннскю1 
учение~•. систематически ведет ате

IIСтнчесl<ую пропаганду, разъясня

ет несостоятельность религиозных ве

ровашнi, опираясь на достижения 
совр. науки. Атеистнческая про· 
паганда общепартнilное дело, 
сердцевина идеологической ра-
боты КПj:С. Преодол~нне релнгноз
иых пережиткав способствует актнви
зацll\1 участия людей в коюо~ую•стн
ческо~• строительстве. 

Контроль за соблюденнем сов. ~а
конов о религиозных культах осуще

ств.~яют ~1естные Советы иар. депу
татов и уполиомоч. по делам религ11i1 
пр11 СМ ТССР. 

Г. Акиниязов, Т. Баяров 

1· 
jl 
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11\ЕЖДУНдРОДНЫЕ ОТНОШЕ-
НИЯ TYPI\h\EHCKOЯ ССР. ТССР в 
своей внешнепо.штнческой деяте.lьно
стн руководствуется целями, задача

мн 11 ПpiiHЦIIПaMII ВНеШНеЙ ПOЛIITIIKII, 
опреде.1еннымн Констнтуцней СССР. 
С пеJIВЫХ .1ет существования СССР 

кажJ.ая респ., входящая в Союз, поль
зуется щнрокюш nравамн 11 возмож
ностями активно участвовать в вы

работке 11 претвор~юш в жизнь внут
ренней 11 внешней nолитики Сов. 
rос·ва. По мере хозяiiственно-полнтн
ческоrо развития СССР 11 союзных 
респ. 11 изменения междунар. обста
новки это участие становилось более 
разносторон11юt. В февр. 1944 всем 
СОЮЗНЪI~I pecn. nреJ.ОСтавлено право 

непосредственноrо сношения с ино

странныщt гос·ва~ш. заключения с 

ними сог.ташений 11 обмена диплома
тнчесюши и консу.1ьскищ1 предста

внте.l~ЩI. Созданы союзно·респ. ор
ганы внешннх сноше1шii - наркома
ты иностранных де.1. 

10 апр. 1946 Указом Презндиуиа 
Верх. Совета ТССР Нарко~1ат нно
странных де,, ТССР преобразован в 
М-во иностранных дел ТССР. 13 дек. 
1948 Преэндну~t Верх. Совета ТССР 
нзда.т 3'каз «0 порядке сношений го· 
сударственных учреждений Турк~tен
ской ССР и их должностных лиц с 
)"Чрежденнящ1 11 должностными лн

uа~щ иностранных государств:о, в 

к-ро~t говорится: «Государственные 
учрежденnя Туркменской ССР н нх 
доджностные лица сносятся с нахо

дяшюшся за границей учреждення
ЩI и должностными лицами иност

ранных государств только через Мн
ннстерство иностранных дел Турк· 
~1енской ССР. Всякий иной порядок 
сношений ыожет иметь место не нна· 
че, как при налнчюt пряыогд указания 
на него в законе или вступившем в 

силу ~tеждународиом сог.1ашенни 

или же по особо~tу разрешению Ми· 
ннстерст11а иностранных дел Турк
менской ССР нлн Министерства нно· 
странных дел СССР:о. Этим же Ука· 
зоы определено, что «государствен· 

ные учреждения Туркменской ССР н 
их до.тжностиые лица сносятся с на· 

ходящюtися на террнторщ1 Турк~tен
скоii ССР д1шлоыатнческнщ1 11 кон
судьскюш представнтельства~ш ино

странных государств через Министер
ство иностранных дел Туркменской 
ССР, а непосредственно- только с 
его согласия». 

ВеЛJtкне ист. достнження сов. на· 
рода в стронте.11ьстве сощlаЛJIСТНЧе· 

ской федеращш, различных фор~! нац. 
государственности иашлн достойное 
отражение в новоi1 Конституции 
СССР ( 1977) и в Конституции ТССР 
(1978) . Согласно ст. 73 11 75 Констн
тущш ТССР респ. ныеет право всту· 
пать В OТIIOШCHIIЯ С IIHOCтpaiJHЫШ! 

ГОС·ВаЮI, заключать С HIIMII ДОГОВО· 

ры 11 об~tеннваться д11пломат11ческ11· 
мн 11 ко11сульскшш представнтелямн, 

участвовать в де'ятельностн между
нар. органнзац11й, суверенные права 
ТССР в соответствии с 1\онстllтуцн
ей СССР охраняются Союзом ССР. 
Ст. 108 (подпункты 13, 14, 15) Кон
стнтущш ТССР определяет. что Пре· 
зидпум Верх. Совета ТССР «ратифн· 
цнрует 11 денонсирует межд}'Народ

ные договоры Туркменской ССР, 
. .. назначает 11 отзывает дипломатиче· 

ск11х представителей Туркменской 
ССР в иностранных государствах н 
при международных организациях, 

... принимает вернтельные и отзJоiВНЫе 

грамоты аккред11тованных при нем 

диnломатических представителей ино· 
странных государств:>. Ст. 118 (под
пункт 5) Констнтущш предоставляет 
СМ ТССР право осуществлять руко
водство в област11 отношеинА ТССР с: 
иностранными гос-ва~ш 11 междунар. 

органнзацнямн, исходя нз установ· 

ленного Союзом ССР nорядка во 
взаююотношеннях союзных респ. с 

иностранными гос-вамн. 

ТССР, как 11 др. союзные респ., 
участвует 11 принятн11 законодатель

ных актов, касающ11хся вопросов меж· 

дунар. отношений, в ратификации и 
денонсаш1и междунар. договоров, со

глашениii, конвенц11it. Эту деятель
ность респ. осуществляет через сво

их предстаuителеi• в Совете Союза 11 
в Совете Национальностей Верх. Со· 
вета СССР. 

ТССР участвует о сношениях с: 
нностранны~ш гос-оамн 11 непосредст

венно - через свои гос. органы вла· 

спt 11 управления: Верх. Совет н его 
Преэиднум, СМ, М-во иностранных 
дел. Мноr11е законы, принятые ТССР, 
содержат ряд норм, касающнхся раз

личных вопросов междунар. отноше

ннii. Расширяются связи Верх. Совета 
ТССР с парламентами иностранных 
гос-в. Активную деяте.~ьность осуще
ствляет Ко~шссия по иностранным 
делам Верх. Совета ТССР. 
Расширяются торгово-экеною1че-

ск11е связи ТССР с зарубежными 
странами. Туркменистан - в прош
-~щ, отста.тая окраина uapcкoif Poc
CIIII, BHOCIIT BeCOMЫil ВКЛад В ЭКС· 
портные поставки СССР в зарубеж
ные страны. В 1925-30 Туркменн
стан экспортировал только небольшое 

I<OkBO ковров ручноii выраб1>тк11 и 
каракуль, в 1974- продукцию бо· 
лее 30 нанменованнi1, в 1978- 46 и 
в 1979- бо,тее 60 наименований в 
50 стран мира. Развнт11Ю экспорта 
теваров способствует участие ТССР 
в различных междунар. ярмарках 11 
выста11ках. В Бухаресте, Дамаске, 
Измире. Каире, Jleiшщ1re, Милане, 
Монреале, Нью-Делн, Пловдиве, Пра· 
re 11 др. городах мира изделия ТССР 
отмечены золотыми, серебряными и 

бронзовыми медалями . 
Видное место в культурных связях 

зан11мают професснональные союзы, 
молодежные, культурные, женсю1е, 

спортивные 11 др. общественные ор· 
ган11защ1и ТССР. Большую работу 
ведет Туркм. общес11во дружбы и 
культурной связи с зарубежными 
странами (создано в 1958). поддер· 
жнnающее дружественные связи со 

104 страиамн м11ра, участвующее в 
крупных мероприятиях, посвящен· 

ных дням 11 декадам культуры Сов. 
Союза, проводимым за рубежом. 
Тvристскне связи респ. с заруtiеж· 

ны~iи странам11 осуществляют Упра!!
ление по иностранно~IУ туризму при 

СМ ТССР н Туркм. отделение меж· 
дунар. молодежного туризма «Спут· 
ник:о. Они организуют прием и об· 
служнванне иностранных туристов в 
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'l!'уркмснистане, поездк11 сов . граж
дан за границ}' · В 1978 ТССР посе
rнли гр~ждаис 11з 70 зарубежных 
стран . fJр сдставнтс.~н Сов. Туркменк
..:таиа nобы вали в бО странах ьшра. 

Общсетвенные оргаиизацин респ . 
участвуют в междунар. организациях: 

.Всt>мирном Совете Мира (ВСМ), Все
ьшрноii федерацин профсоюзов 
(ВФП), Всемщнюй федеращш де~IО· 
•кратичесnой молодежи (ВФДМ), Все
ьшрноii федсрацш1 породненных го
родов (ВФПГ), Междуиар. демокра
тическоii федеращш женщнн 
(J\·\ДФЖ), Междунар . органнзашш 
.журиа .щстов (МОЖ), Междунар. 
d(расном Кресте (МКК) 11 др. 
О повышешш авторитета ТССР на 

.междунар. арене свидетельствует ор

.ганизация на ее террит. различных 

~\\етдунар. се~шnаров н сиыпоэиумов. 

.в респ . за по~1еднне годы проведено 
бо.1ее J 5 крупных междунар. науч. 
•форумов по актуальным проблемам 
~1ауки 11 техники. 

А. РахАtанов 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ с ино
<::транны~ш гос-ва~ш ТССР, как и др. 
.союзные респ . . осуществляет через 

iВсесоюзное объед11 нение внешней тор
•говли 11 Гаеком. СМ СССР по внеш
•ним эконоынческим связям. 

Внешняя торговля отражает уро
. вень развит11я экономики страны к 

за11исит от ее эконош1ческого потен

оциала . Экспорт нац. окl'аины цар-
• оекой Росени состоял в оси. из не

бо.~ьшого кол-ва ковров ручной вы
;работки, каракуля ·Н солодкового 
корня . Х11ЩН11Ческую добычу солод
кового корня на естественных план

тациях долины А~tударьн вели аме
риканские фир~tы. В 1918 со.1Одко
rвый про~tысел национализирован Сов. 
Т1paBI\Tt'.1ЬCTBO~I. 

В пернад восстановления нар. 
;>еоз-ва страны н в годы nервых nя

Тimеток эксnорт Туркменистана ха
рактернзовался в оси. nоставкаьш 

IКOBJ?OB, каракуля, хлоnка-волокна, ке

росJ\На 11 солодкового корня . 

Особенно многообразной н nлодо
творноii стала география виешнеэко
иощlческнх ~вязеr1 респ. в nериод 
зреЛОГО СОЦIIаЛIIСТИЧеСКОГО общества . 
Оси . :;мс~tеиты внешнеэкономическнх 
-связей: экспорт 11 шшорт товаров, 

междунар . специализация н кооп., 

•Совместное нспо.1ьзованпе трудовых н 

'llf!llf!Oдныx ресурсов, научно-техн. со

·тру Д\1\!ЧеСТВО. 

В 50-60-е гг. Туркменистан актнв-
1\!ее участвует в экспортных опера

ЦIIЯх Сов. Союза . Развитие хны. 11 
·нефтехнм . nром-сти расширило ас
·СОртнмеит nоставок за рубеж сер
ной кнслоты, йоднетого калия, суль
•Фата н атрия, серы, нефтепродуктов 
~~ др . Челекенск11i1 хны., Гаурдакскнй 
ccpиьiit з -ды, комб. l(арабогазсуль-

фат, ашхабадскис хлоnчатобумажный , 
сте копьный 11 др. комб. поставляют 
ка э кспорт продукцию более 15 на
нмсноDаlшй. 
В 70-80-е гг. ассоршисит экспорт

ных поставок респ. расширен: 60 на
ИМСIIОВаiШЙ продукции nром-сти и 
с . хоз·ва. Пред-тняыи-экспортерамн 
сталn з-д Ашиефтсмаш, объедине
I!IIЯ Туркменковер 11 Союзлакрица, 
Чарджоускнй каракулевый з-д и др . 
Участие ТССР, как 11 др. союзных 

рссп . , во Dllcшнeit торговт опрсдсля
·ет роль во внутрисоюзных спсциали

зацlш 11 разделеюш тру да. Эксnорт 
рссп. опирается на отраслn, nерера

батывающие хлоnок-сырец и nриро.А
ное СЫрЬе. Уд. ВСС ХЛОПКООЧИСПIТеiiЬ· 
ной н легкой nром·стн в общем объ
еме экспортных поставок в 1980 со
ставил 46 и в 1982-52%. Важней
шая продукция экспорта - хлопок

волокио, хлопчатобумажная ткань, 
обувь текстильная, ремень nривод
ноil, шелковые отходы н др. 
ТССР nоставляет nродукцию в 50 

стран !:вропы, Аз1ш, Африки н Лa
TI!IICKOЙ Амсрик11, экспортируя гипсо
вый камень (в Швецию), техн. угле
род (в ФРГ), сульфат натрия 11 ilо
днстыit калий (во Франц11ю и Ита
лию), солодковый корень (в Англию, 
Францию, ФРГ, Японию), все~шр110 
известные ковры, каракуль, ахалте

Кiшскнх скакунов н др. 

Большим спросом на междунар . рын
ке nользуется туркм. каракуль . В•1· 
сокую конкуренцию с каракулем нно

странных фирм выдерживает сорт 
сур . Туркм. ковры 11 каракуль -
важнейшие экспортные товары, по
ставки к-рых ежегодно растут. В 
10-й пятилетке экспорт каракуля воз
рос на 18 11 ковров ручной выра
ботки - на 40%, составив в 1981 
соответственно 26 н J7% всей экс
nортной nродукщш ТССР. 

ТССР - оси . nоставщi\К на экс
nорт солодкового корня н экстракта, 

пользующнхся большим сnросом на 
внешнем рынке, служащ11х ценнеii
ШIШ сырьем для 20 отрасл!!il нар . 
хоз-ва : цветной металлургии, легкой 
и пищевой пром-сти, производства ла

ков, красок и др. 

В годы 9-10-й nятилеток нефте
nерераб. и хим. отрасm1 поставляют 
бензин, керосин различных марок, 
дизе.~ьное топливо, серу ко~ювую, 

кислоту аккумуляторную, алюминий 
серно-кислый, мarю1ii хлористыi1 , 
сульфат натрия и др. В общем объ
еме экспортных nоставок уд. вес 

продукщш нефтеnерераб . н хим . 
пром-сти ТССР в 1982 состав11.1 5% . 
Расшнряется участие ТССР в эко

ко~шческом сотрудничестве Сов. Со
юза с развивающнмися страна~ш . 

Вентнляторы для градирен, цеитро 
бежиые иасосы 11 др. товары экспор
ТIIруJется в Афгаинстан, Бангладеш, 

И11д11ю, Ирак, Иран, Ливню, Марок
ко, llакнстан, Снрню, Турцию н др. 
Важное место в экспорте Туркие

нистана за1111~1ают страны - чл • 
СЭВ, к-рым рссп . АОставляет про
дукцшо легкой {хлопчатобумажная 
тка11ь, хлопок-волокно) и nнщевоii 
nром-сти (соль nищевая), отраслей 
маш1шострое\lня (тестомсснльные, 
крсмuвзбнвальные машины), про
дукцшо проы-стн и с. хоз-ва - есего 

ОК . 40 ИaiiMCHGBaИI!Й. На ДОЛЮ СОЦИЗ· 
ЛIICTIIЧeCКIIX стран приходится более 
27% всех nоставок ТССР на экспорт. 

Эксnорт nродукщш ыашнностроеню1 
в 1976-80 возрос на 27% за счет 
расширения nоставок оборудования 
для ~ива нефтепродуктов н тесто
месильных машн.н. С увеличекнем в 
респ . продукшш машиностронт. н 

хим . пром-сти, ковров ручной выра
ботки и полной обработю1 караку.1я 
доля готовой продукц11и в эксnорте 
СОСТаВIIЛЗ К 1982 более 46%. 
В экспортных операциях ТССР 

возрастает роль nотребнтельскоii коо
nерашш. За 1 0-ю пятилетку экспорт
ные nоставки Туркыенпотребсоюза 
увеmlчнлнсь более че~1 в 1,7 раза, в 
результате их уд. вес в общю: по
ставках pecn. в 1980 составил 5 и 
в 1982-8%. Это объясняется эффек
тивностью товарообмен11ых onepaц11ii, 
осуществляемых кооп. организациями 

ТССР. Для укрепления внешнеторг . 
связеi1 при nравлеюш Туркыен
nотребсоюза создано экспортно-нfо!
портное управ.~екие Туркмеккоllп
внешторг, активизировавшее экспорт

но-имnортную деятельность потреб
кооперащш. За 10-ю пятилетку рас
ширены nоставки лнита хлопкового, 

рогакоnытного сырья, солодкового 

корня и др. продукции. Вывоз меда, 
то~1ата-nасты, ваты сПрнма:о, су
шеного винограда, солодкового корня 

составляют более 90% всего экспорта 
потребкооnеращш. Турк~lенкоопвнещ
торг nоддерживает торг. контак

ты с кооnератора~ш Ан г 111111, Фран
ЦИII , Итатш, ФРГ, Австр1111, Фин
ляндшl, Я пони н 11 др. странами через 
Всесоюзное экслортно·и~lпортное 
объединение Союзкоопвне111т0рг. 

Для развития нар. хоз-ва ТССР 
экспортирует ко~ш.1ексное еборудо
ванне, сырье и ~1атерналы, получая 

вза~tен необходю1ые товары 11 маши
ны. Поставляя в Венгрию центробеж
ные насосы. вату сПрю1а:о, хлопок
во.1окно, кожтоеары, респ . получает 

автобусы «Икарус:о, гидронасосы н 
товары нар. потребления. Многие 
пред-тия легкой, пищевой, местной 
и др. отраслей оснащены ЮIПО~тны~l 
оборудование~!. На .Чарджоускш.1 
шедково~1 ко~1б . исnользуют машины 
фотофнль~юnечати сЦимер:о (Авст
р11Я); на Ашхабадской чулочно-три
котажноit ф-ке - сИнтерпок:о н сСу
nергарант:о (ЧССР); на Безменнеком 
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коврово~1 комб. установлено обору
Аовашtе ПpOIIЗBO;J.CTBa Г ДР, НЗ МаС· 
ЛОЭКСПс,1ЛерНЫХ пред·ТНЯХ - фИр· 
w ы «Фор 11 рее с :о (Г ДР) н др. Респ. 
11мnортирует из Австрии, Dсигрии, 
Г ДР, Польши, Румышш, Чехослов а· 
кш1, Югослаюш н др. тов.зры и~р. по· 
треб.~ения: ковры, швеiiиые 11 трико
тажные 11здетtя, обувь. мебель, nро
дукцшо пищевой пром-сп1. 

Торrово-nром. nа.1ата СССР под
держивает де.1овые связи с торг. 

па.1ата~ш 80 стран. Особое зна· 
чен11е имеет сотрудничество с социа

лисТI!Ческишt 11 раЗВI!ВаЮШIIМИСЯ 

странами Азии, Афршш 11 J1атинской 
Америки, взаимное участие в между
нар. ярмарках и выставках. В сов. 
зарубежных эксnознщtях союзные 
pecn. nредстав.1сны отд. раздела~ш. 

Торгово-nром. nалата ТССР участ
вует во всемирных выставках 11 яр

марках за рубежом, экспонируя до
стижения pecn. в об.1асти эконо~шки, 
культуры и наукн. С 1974 ТССР еже
ГОАНО участвует в составе сов. эксnо

:sицин на междунар. ярмарках-выстав· 

ках в Тегеране (1974), А.1жире 
(1975), Пловдиве (1976), К.аире 
(1977), Дамаске (1978), J]eilпциre 
(1979), Из!.шре (1980), Багдаде 
(1981). 
В 10- 11 11-il nятилетках на выстав

ках за рубежом nоказано бо.1ее 300 
эксnонатов ведущих отраслей 
ПpOM·CTII респ.- JllaШIIHOCTpOeHIIЯ 11 
XJIMIIII, пром-сти строит. материа.~ов, 

продукция пищевой н местной 
пром-сти, с. хоз-ва. Особый интерес 
посетителей вызывают турк~1. ковры 
ручной выработки, караку.1евые С.\I)'Ш· 
ки, нац. одежда и украшения, дно· 

рама автоно~tного гелиокомплекса 11 1 
др. О попу.1ярности разделов ТССР 
В СОВ. ЭКСПОЗIIЦIIЯХ СВIIдетеЛЬСТВ\'ЮТ 

зо.1отые н серебряные медали, .ziип
.10:\!Ы ярмарок, по.1ожительные отзы

вы посетите.1еi1 11 прессы. В 1978 в 
Да~tаске раздел ТССР получил сере
бряl!ую меда.1ь, в 1980 в Измире -
nочетный д11П.10~1 мушщипалитета и 
ярмарочного ко~штета. Дипло~1 вру
чен также ашхабадскому Дому ~10-
де.lей. В П.1овднве (1976) и J1eiiпцll
гe ( 1979) от д. экспонаты получи.1и 
эо.1отые медали. 

Участие ТССР в междунар. выстав
ках 11 ярмарках способствует совер· 
шенствованию деятельности Торгово· 
про~!. n.з.1аты pecn., у.1учшению ка

чества ЭКСПОЗИЦИЙ И ЭJ(СЛОНаТОВ, форм 
и методов их демонстрации, раэ

ВIIЫет междунар. связи 11 формы со
трудничества, создает благоприятный 
к.1имат доверия и взаимопонимания 

)tежду странами. За п.1одотворную 
работу и вк.1ад в развит.не 8Нешних 

экономических связей Торгово-лром. 
па.1ата ТССР награждена междунар. 
пре)шей о:Зелотой Меркурий» (1980). 
Важная форма внешнеэкоиомиче

СХIIХ и научно-техи. связей - участие 

ТССР в работе сnец. учреждений 
ООН - в ЮНЕСК.О по вопроса~! 
nросвещеttия, науюt и культуры, в 

ВОЗ- по вопросам здравоохранения. 
Научно-техн. сотрудничество с социа
листllчесюtшl и др. странами носит 

характер обмена производственны~1 
опытом, изучен11я достнжениii науки 

и техи., проведения совместных на

учtю·техн. конференцнй, симпоз11умов 
11 др. Одно из г.1авных наnравлений 
внешн11х экоиомнческих связей - ак· 
тивная работа специал11стов респ. в 
развивающихся странах Азин н Аф
рики. В 1981 более 40 специалистов 
участвовалн в геолого-разведочных 

работах 11 на различных объектах, 
строящнхся П!J'il техн. содейств11и 
Сов. Сшоза в странах Бл11жнего Вос
тока 11 Африки. 

Pecn. вступ11ла в новый этап paз
BIITIIя внешн11х экоиомnческих связеi1, 
характеризующийся высокими те~ша
~~~~ роста, разнообразием форм 11 шn· 
рокюш ~1асштабами. 

Н. КурбRнов 

КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ. Между
нар. культурные связи в о6.1асти 
лит., иск-ва, нар. образования, ту
ризма, спорта осуществляют Туркм. 
общество дружбы н культурной свя· 
з11 с зарубежны~ш странами, респ. 
гос. учреждения, творческие союзы, 

учеб. заведения, библиотеюt, общест
венные орган11защш. 

На туркм. яз. переведены пронзве
денllя классиков зарубежной лит.
Р. Тагора, Г. Геiiне, Ш. Петефи, 
В. Гюго, Г. t'v\опассана, Дж. J1ондо
на, М. Твена, Ч. Диккенса, У. Шекс
пира, С. Сервантеса, А. Зегерс, Э. Хе
~шнгуэя и др. Произведения извест
ных туркм. п11сателей Б. Кербабаева, 
Н. Сарыханова, Б. Сейтакова, 
Х. Дерьяева, Г. Мухтарова, К. Ку
лиева, Р. Эсенова и др. переведсны 
на англ., французск11й, немецкий, не· 
nанский, к11тайскнй, японский, турец
кий, хинди, афганский, болгарский, 
венгерский, румынский н др. языки. 
Книга стихов детского писателя 
К.. Тан~рыкул11ева о:Троnинка пасту
ха:о удостоена в 1980 междунар. 
пре~ши-днлло~tа н м. Х. К. Андерсена. 

Туркм. nисате,lн и поэты, посещая 
зарубежные страны, отражают впе
чатленllя в своих произведениях 

(К. Кутtев о:Неnокорный алж11рец:о 
(роман), К. Сейтли ев о: Цветы Ин
дии:о (сб. стихов), А. Кекилов «У кн
тайсюtх друзей :о (путевой дневн11к), 
Р. Amteв «Зарубежные зарисовки» 
(сб. о:Путевые огни:о), Р. Эсенов сАф· 
ганские страницы:. (путевые очерк11), 
А. Агабаев «Черное эхо:о (поэма), 
А. Ковусов «Афганские встречи и др.). 
Событием междуиар. Э'Начения ста

ло празднование в 1960 в Ашхабаде 
225-детия со дня рождения клаsс11ка 
туркм. лит. Махту~tкулн, в к-ром уча-

ствовали представители .1ит. Турцш~~ 
Венгр1111, ДРВ, Ирака, КНДР, Мон
голии, Пакистана. В 1974 по реше
нию IOHECKO во многих страна,_ 
oпteчamt юбилей (80-летне со дНЯ· 
рождения) 1111сателя Б. Кербабасва. 
Мастера 11ск-в Туркменистана (t1ев

цы, танцоры, музыканты) с успехом• 
демонстрнровал11 свое самобытное 
иск-во в Польше (1959), Афганиста
не (1959, 1961), Индии, Иtщонезtш, 
ДРВ (1960). Вен~рнн, Канаде (1967), 
Франщш ( 1978) н др. В 1980 н а меж
ду нар. фестивале народов горных зе
мель в Заколане (ПНР) ансамбщ,. 
о:Сумбар:о Дома культуры Кара-Ка
лннского р-иа Красноводскоti обл, 
стал обладателем г.1авного nризз 
«Золотой тоnор11к:о. В 1956-58 вы
пускюща Московской консерnаторшt 
М. Шахбердыева работала в Китае, 
где ве.1а класс вока.1а в музыкаль

ном учнлище. 

Прославленные туркм. наездннки
джигиты под руководством Д. Хад
жабаева в числе лучших сов. цир
ковых артистов представляли иск-в111 

в Югослав11и ( 1958), Итаmш• 
(1959-60), Финлянд1111 ( 1962), Фран
щш, Бельгии, США ( 1963), Канаде
(1964), Турции (1965), ФРГ (1966), 
Швейцар1ш, Г ДР (1967), странах 
J1апшскоii Амернк11 (1970) 11 др. 
Туркменистан принюtад многих ма

стеров иск-в зарубежных стран: нег
ритянскую певицу Коретти Арле Т1щ 
( 1929), скрнпача-в11ртуоза, чешсt<аго 
композитора Отто Шендлера (1934), 
испанского певца Ф. Кардона (1956), 
артистов КНР (1956), Венгршt 
( 195i), Афганистана (1958), Бодга
р1111, Румыюш, Албанш1, Аргент11ны 
(1959). Чили, Гв11иеи (1961), фран
цузскilх лианисток /К. Эtiмар (1961)· 
и Э. Юрса (1962), артнстов Грешнn 
( 1965), Чехословаюш, !Огославии, 
Индии, пнанистку из Японии Иt<)'J(C> 
Эндо (1967), США, Мексшш, Поль
ши (1969), Турц11и (1971), югослав
скую скрипачку Р . . ·Медле (1978), 
ПllaHIICTOB БеЛЬГИИ (Б. J1е~01енс) 12 
Швешtи (М. Мигда.1) в 1980 н ·др. 

,\>\еждунар. nр11знанне nолучило IШ
ноиск-во Туркменистана. Его nыxo.DJ 
на междунар. экран связан с музы

кальной КIIНокомедней «да.~екая не
веста:о ( 1948), к-рая де~1онстр11рова
лась в 50 странах ~шра. На Каннс;(О~~ 
феспшале (Франция, 1966) Турюtе
Нifстан был nредставлен фильма~? 
о:Состязание:о; на . фест11вале сов. 
фИЛI>~IОВ В ИндИИ ( 1966) - ЮIНОЭПО· 
леей о:Решающ11й шаг:о, удостоенноiР 
спец. диnлома Всеиндllitской ассоциа
щш люб11телей юшо; на Междунар. 
кинофест11вале в J1оккарно (Швей
цария, 1972) - фи.1ьмом о:Неnестка:о, 
nолучившим спец. премшо жюри зЗt 

антивоенную направленность и иаг.ра

ду в Соррента (Ита.111я); на 12-м· 
Междунар. кинофестивале в Москве
(1981) - лентой еДерева Джамал:о, 
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Фпл.ьм «Махтумкулп:о демонстриро
вался в Алжире, Ираке, Спрнп, Ма
рокко, Иордании. Н 1980 Т)'ркм. и 
чехословаuкпе кинематографпеты соз
да.1н uветной фильм сУ людей одна 
зе~rля:о, посвящ. охране окружаюшей 

среды. Кинопрокат знакомит зрпте
.1еi1 Туркменистана с лучшюiИ лен
тами зарубежного· кинематографа. 
Заметным я11ленпем в междупар. 

культурных связях Туркменистана 
стали выставки произведений туркм. 
изобразительного пск-ва за рубежом: 
в Польше экспоппровались персо
нальньlе выставки картин И. Клыче
ва (1966) н В. Павлоuкого (1980); 
картшrы Н. Ходжамухамедова, 
Б. Нуралп, А. Хаджиева, А. Ку.шева, 
Д. Байрамова, Ч., Амапгельдыева 11 
др.- на Всемирной выставке в Мон
реале (Канада, 1967); С. Бабпкова
на междунар. выставке произведений 
молодых художинков во Франuпи 

( 1967); в Италии на в~о1ставке совр. 
графики «Азия сегодня:. были пред
став.1ены работы К. Беюrурадова, 
И. К.1ычева, М. Мамедова (1976); 
групповая выставка произведений 
туркм. художинков экспонировалась 

в Индии ( 1980) н др. странах. Ра
боты турюr. художнпков-любите.1ей 
де~rонстрпровалнсь на ~rеждунар. вы

ставl<е пропзведеппlr самодеятель
ньrх художников в ГДР (1976). 
Итого~t творческих поездок туркм. 

художников за гранпuу cтamr вы

ставки картин о зарубежных странах: 
И. Клычева - о КНДР, Италшr, Ан
го,1е; Ш. Акмуха~rсдова н Д. Байра
мова - об Индии; В. Павлоuкого -
о Польше; Г. Брусенuева - об Авст
рии. 

,\\еждунар. ку.1ьтурные связи респ. 
в обл аст11 турнз~1 а осуществляет Уп
рав,1енпе по иностранному турпз~rу 

nр н СМ ТССР (с 1960- агентство 
ВАО Интурист, с !974 - Управле
ние по шюстраино~rу турпз~rу при 

СМ ТССР). 
Турюrенпстан посещают иностран

ные турпеты нз ~шогих стран мнра: 

сощrа.1нстпческпх стран, Англшr, Япо
нпп, ФРГ, Фршщп11, Швещш, Италии, 
США и др. Турпеты знако~rятся с 
достопрпмечательпостями pecn., ее 

успехами в области экономики н куль
туры. Расширяется география ино
стрштого турпз~rа - с 1976 откры
ты новые турпстсюrе uентры - Ма
рыilская 11 Чарджоуская обл. 
НЛУЧНЬIЕ СВЯЗИ. Междунар. на

уч. связи осуществляются в осн. че

рез учреждения АН ТССР. В 60-
70-е гг. междунар. науч. связи выра
жалпсr. в фор~rе взаимных обменов 
;tелсктуса~ш. семена~rн. науч. тп.; 

выездов ученых ТССР за рубеж 
для оказания научно-практпческой 
по~rощп 11 участия в ~rеждунар. ме

роприятиях, в совместных разработ
ках проблем в плане дву- и много
стороннего сотрудюrчества, в подго-

товке науч. кадров д.1И развпваюшнх
ся стран, nоссше1шя рссп. пностран

ны~ш учсны~ш 11 др. 
Самы~ш paHIIIIМJI 11 CIICTeмaTJIЧeCКII· 

мп были ~rеждунар. связи Бот. сада, 
К·рЫЙ В 1939 OU~ICHJIBaЛCЯ ССМСНаЬ\11 
со 100 зарубежными органпзаuпямп. 
К 1 ЯfiB. 1982 Центр. бот. сад АН 
ТССР получил нз зарубежных стран 
212 11 пос.1ал - 350 делектусов. От
правил J 320 11 по.1учпл · 4059 па кетов 
с семена~111 нз 360 учреждений раз
ЛII'Iных ГОС·В ~111ра. 

Расширяется гос. ~tсждунар. об~tен 
науч. лпт. ЦНБ АН ТССР. В 1976-80 
библиотека получила 20 325 11 от
правила 22 052 экз. печатных ед11пнu; 
стабильный юшгообмен осушествлял
ся с 276 партнера~ш ( 1982). 
С J 955 ведушие ученые Туркменн

етапа оказывают науч. н практнче

скую по~rошь различным странам 

~шра - В. Н. Кушrн работал в Ки
тае, Лпвпп, Тунисе, Алжире; О. М. 
Джумаев - в Снр11н; С. Байрамов 11 
К. Бердьrклычев - в Ираке; Г. С. 
Каленов - в Алжире; М. П. Петров
в Китае, Венгрпп; Г. Муха~rедов -
в Чптr; В. А. Баум - в Паю1стане, 
Нигере; Т. Токгаев 11 Т. Ходжаннязов 
-в Афгаш1стане; Н. Г. Харнн, Г. С. 
Ка.1енов н А. Бабаев - в Лпвпн 11 
др. Г. А. Правиков, М. М. Соловьев, 
Т. Н. Ре\IЯНIШкова, участвовавшие в 
1955-56 В оказаНIШ мед. ПОМОШII ПО 

· борьбе с ~1алярне1"1 во Вьетнаме, на
гражденьl ордена~ш ДРВ. 
Уг•1убленпю 11 расшнренпю между

нар. науч. связей ученых респ. спо
собствовало зак.1ючение дву- н мно

госторОННIIХ .<оговоров о совместном 

сотру дш1честве с науч. учрежде

нпящl. Ф11Зико-техн. пн-т участ
вовал в работе Ко~шсснп многосто-

роинего сотрудrшчес1ва АН сошlали
стпчссюrх стран по ко~шлсксноir nро
грамме «ГIJ1311СТариыс геофнзн•1есюrе 
исс.1едi>ВаШIЯ:о (!(АПГ) И В выполнс· 
111111 програ~tмы «.Чеждуиарощrзе пс
СJiедоваlше мапштосферы:о (МИМ); 
научно-пропзnодстве11110е оGъсдrше
пне «Солrще:о - В ВЫПОЛНеii!IИ науч~ 
но·техн. заданulr по проGле~rе 1-1, 
согласовашюго п.1ана щюгосторонннх 

IШтсгранпошrых мероприятий стран
чл. СЭВ «Разработка новых эф
фективных ~rстодов прсобразовання 
солнеч1юl!, Jо:пм., ветровой 11 геотер
~1а.1ьноii эиерп1и в э.1ектрнческую, 
тепловую, мех. и создашrе на этоif 
основе экономичных устройств 11 ус
тановок:.; согласно п.1ану КАПГ Ин-т 
CCI"rc~IOЛOГHII ПрОВОД11;1 IICCЛeдOBaHIIЯ 
по теме ~дальнеlrшее развитие мето
дов обработки записей эмктро~rаг
нптиоii регпстраuшr с использование~! 
ЭВМ:о; Ин-т nустынь по ЛIIHIШ СЭВ 
участвовал в разработке nроблемы 
сЗашпта почв от эрозии:.; ин-ты От- , 
деления бпол. наук АН ТССР завер
ШIIЛII псследоваю1я по Междунар. 
бнол. програм~rе (МБП); в рамка 
советско-а~rерпканского проекта 

сБносферные заповедники:. на базе 
Репетекекой песчано-пустыиной стан
UШI 11 биосферного заповедника Ин-та 
пустынь выполняются многолетние 

экспериментальные нсследовання П(} 

опреде.1енпю бнол. продуктивнести 
экоснстем песчаных пустынь н др. 

Ученые респ. А. Г. Бабаев, В. А. 
Бау~r. М. П. Петров. В. Н. Кунпн. 
С. Р. Сергненко, Н. Т. Нечаева, З. Б. 
Муха~rедова 11 др.- участн11юr меж
дунар. науч. конгрессов, конференuий, 
CIIMПOЗIIVMOB. ТССР посещают ученые 
зарубеж"ных стран ;1..1я oб~lef\3 опы
том работы науч. учрежденнй. За 

м~ж;J.уt!аро;tная конференция ЮНЕСКО по СОЦЮJ.,ьному 11 ку.,ьтурJIОМУ 
paзвttTIIIO стран Центра.'lьноn Азю1 в 19-20 вв. Ашхабад. 1972. 
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1971-75 11.-11. учреждения АН ТССР 
llp1111Я.111 113, В 1976-80- ОК. 390 
.э:~рубсжных спrtща.1tlстов. Науч. ра
боты туркм. учrных - М. П . Петра· 

:за. С. Р. Ссргиенко, Н. Т. Нечаевой, 
С. Я. Приходыш и др., переводят 11 
tt з .:щют за рубежом. Заметным собы· 
TIICM В ~lllpOBOЙ ИНДОЛОГl\11 стал ВЫ· 

:ход в 1955-72 11 с 1977 - переttзда-
·111\С 8 выпусков .:Махабхараты:о -
•эыдающегося па~tятника древненндиit· 
cкoii лит. в персводе на рус. яз. акад. 
АН ТССР Б. Л. Смирнова. 
Ашхабад ста.1 местом проведения 

важных междунар. науч. форумов : 
Междунар . конференщш IOHECI\.0 
ПО COUII~ЛbHЩI}' 11 K)'.1bTypHO~IY раз

:ВИТIIЮ стран Uснтр. Азшt в 19-20 вв . 
( 19i2), 14-it l"снеральноi\ ассамб.~еи 
;\\rждунар . союза охраны природы и 
nрttродвых ресурсов ( 1978). Между
.нар. сн~tпозирtа 1\АПГ по солнечно
зещюlо физике ( 1979) 11 др. 
Учrныс Турюtеннстана читают в 

.заrубсжных странах лекuш1 (М . П . 
· 'Петров- в Aнг.lll\1, Ивдш1, Швешш, 
·США; В. А. БаУм - в Мексике, П:t
кнстnне н Ниге-ре; А. Г. Бабаев- в 
.Лнвшt, О. Овезге.1ьдыев - в Непа.1е, 
А.1>1<11;>е; Н. Б. Лсжнев- в ПНР; 
Н. Г. Харни - в Италии и др.) 

Исс.1едования ученых респ. прюtе· 
>Чяtотся в зарубежных странах : peкo
v.te!lдauшt по нсnот.зованию пустын· 

Практr1чесю1с занят11я на межл.унарозных 
t\ypC3X ПО JICПO.lb3003HI1I0 n~· CTЫIIII ЫX 

пастG11щ. 11rrспrтут nустынь АН ТССР. 

ных террпт., обогащению пустынных 
пастбищ, защите сооружевиii в пу· 
стыне, работы зоологов по биотехн. 
искусс'!'венного разведения раститель

ноядных рыб. Междунар . признание 
по.1учи.щ труды Южио-Туркменнстан
скоil архео.1. комплексной экспеди
U\111 ПО IIЗYЧCHIIЮ па~!ЯТНИКОВ матерн
аЛЬНОЙ культуры. 

С 1978 В СООТВеТСТВИИ С решеНИеМ 
конфсренuшt ООН по борьбе с опу
стыниванием на базе Ин -та П\'стынь 
АН ТССР и его опытных сташiиii ра-

Gотают постоянно действующие меж
дунар. науч. ку рсы повышения ква

лификаuшl прсдставителеi1 развива
tощlfхся стран Азии, Африки и Латнн· 
ctшit А~1срики по проблемам борьбы 
с проuсссамн опустыtшвання. За 
1978-81 К)'рСЫ ПОДГОТОВНЛII ОК. 150 
чсд. на стран арндноii зоны мира. 

Ученых ТССР приглашают за ру
беж в качес1•ве Э!'спертов, консуль
тантов, нх избирают в руководящие 
мсждунар. науч. организаuин (А. Г. 
Бабаев, А. К:. Рустамов, М. П. Пет
ров, В. Н. К:уннн, В . А . Ба ум). 

Вк.1ад ученых Туркменистана в раз
витие мнровоil науки высоко оuенен : 
В . А . Баум удостоен Междунар. об
щество~\ солнечноi1 энергии награды 
n м . Фаррингтона Даннэлса, П. Азll· 
мов 11 3 . Б. Мухамедова нзбраны чд . · 
КОр. ТуреUКОГО ЛИНГВИСТI!ЧеСКОГО Об· 
щества Турк д11л Куруму. 
С 1961 развиваются междунар. меж

вузовсtше творческие связи ТГУ 
нм. А. М. Горького н Османскю1 
ун-то~1 в Хайдарабаде (Индия). 

Междунар. культурные и науq, 
связи Туркменистана служат обLW.ему 
де.1у прогресса мнровоii культуры н 
науки, высоким идеалам дружбы и 
ВЗаИМОПОНИМаНИЯ между народа~!Н. 

Г. Г. Меликов 



АШХАБАД 

~шхабад - стотща ТССР, круп-
11Ы11 aд~IIIHIICTpaT\IBHO·ПOЛIITIIЧ . , ПрО~! . 

"1 культурный центр реап. (1882-1918 
- адм. ц. За каспийской, 1918-25-
"Туркм . обл., с февр. 1925- столtща 
"ТССР, 1939-59 11 с 1973- одновре
менна ад~!. ц. Ашхабадокой обл.). По 
туркм . транскрипщш Ашгабат означа
-ет: « эwг:о - по-арабски слюбовь», 
«влюбленность», «абад:о - снаселен
ный:о, -х б ,1агоустроенный». Город да 
1919 назывался Асхабад, в 1919-27 

-=-- Палтара цк и с 1927- Ашхабад. 
Географическое положение. Распа

.ложен в ер. части предгорной равнн
ны Копетдага, на левом берегу l(а
ракумсJ<ОГО канала шr . В. И. Ленина, 
У границ пустыни l(аракумы, на вы
соте 200-255 Al над У. м. Город на
ходнтся почти на равном .расстоянии 

от эконо~tllческих центров респ.: до 

Краеноводека- 555, Ташауза - 530 
tt Чарджоу- 586 кд К особенностя~t 
геол. строения террttт. Ашхабада от
носится высокая сейсмическая актив
ность . Ср . темп-ра янв. -0,8°, нюля 
+30,5•. Орошение 11 зеленые насаж
дения несколько смягчают микрокли

мат Ашхабада. Безморозный период 
дтtтся 232 дня в год; ясных солнеч
f!Ых днеt"t- 231 деttь . 

Население. В развип111 Ашхабада 
как адм. и торг. центра Закасп11я 
важную роль играло сооружение пер

вой в Ср . Азtш железной дороги, 
~<-рая в 1885 дошла до Ашхабада. В 
поисках работы сюда приезжали лю
дн с Кавказа, Волги, из Ирана. Чис
ленность нас. быстро росла. По пере
пttси 1897 о Ашхабаде жило 19-126 
<~ел., 1908-39867, 1911-45384. 
Ашхабад- многвиаtt. город. Первые 

:20 лет город населяли в осн. рус., ок. 
20% СОСТЗВЛЯЛII народы Кавказа, 11 

-очень мало здесь 11роживало корен

ного нас .- турюrен . За годы Сов . 
власnt прослвirка ту-рttм . нас. увми
•швалась : по пepeпttctt 1926 в Ашха
•баде было 51 593 чел . , ttли о 2.5 ра
за больше, че~r в 1897. Из них рус .-
52,4%, армяие - 11,3, персы-4,3, 
турt~мены- 2,2 и прочие- 29,8% . В 
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1926 о Ашхабаде насчитывалось 4015 
рабочtrх (в 1911-210) . В ЗО-е гг. в 
итоге осуществ.1ения ленинской нац. 
пoлttтJJKII в социадистическое строи

тельство вовлечено ~tестиое населе

ние. По пepentrcи 1939 в городе про
живало 126,5 тыс. чел., из них турк
мен- 11,7%. Рост нас. Ашхабада 
првостановило зе~rлетрясение 1948, но 
уже по переписи 1959 здесь насчиты
валось 169,9 тыс., а на 1 янв. 1983-
338,0 тыс . чел. или 23,7% всего го
родского нас. ТССР. В стотще про
живают представители 105 нацио
нальностей 11 народностей, из них бо
лее 40% -туркмены . 

Исторический очерк. Ашхабад по

строен 11а месте древних поселеннit . У 

ГОСТI!НIЩЫ сТуркъtеНIIСТЗН» археОЛОГИ 

обнаружttЛit остатки древнего поселе
ния и небольшой крепос111 (называе
моit сГорка»), возникновение к-рой 
относится ко времени расцвета Пар
фянского царства (3 в. до н. э.). В 
13 в . моигольекое нашествие уничто
жило поселение. Ашхабад снова воз
ник 18 янв. 1881 как военное укреп
ление рус. войск ·на месте аула Асха
бад. . Ашхабад сосредоточивал торго
во-пром. деятельность Закаспшiекоit 
об.~ .. служил г.1авным транзитным 
пунктом -в торг. отношениях между 

Россией, Ирано~r и Афганистаном . В 
1904 выработан первонач . проект гер
ба Ашхабада - на щите под царской 
короной 11зображен караван с датой 
ВОЗНI!КНОВеНИЯ ТОрГ. ОТНОШеНИЙ, ВНИ• 
зу - поезд с датой ст.р-ва железной 
ДОрОГ!!. В ГОрОД.С ПОЯВИЛИСЬ ПрО~! . 
пред-тия, ставшие впоследствии оча

rами революциониого движения в За
касnии, увет1чнлось чнс.~о рабочш<. 
Рево.1юционеры-ашхабадцы держали 
сnязи с социал-демо"ратичесюiМII ор

гшшзациями Закавказья. До Окт. 
р~в . в Ашхабад ссылали большевиков 
11 по.1нтичесю1 снебпагонадежных». 
Многие революционеры приезжал11 в 
Ашхабад по задаю1ю Бакинского ком. 
РСДРП. В 1904 соцнал-демократиче
сюlе кружки объед.нннm1сь в сгруппу 
асхабадсю1х социа.1-демократов:о, ру
ковод-Im к-poit учите.1ь местной гюr
назшr Л. Л. Стабровсю1it 11 рабочий-

печатник нз Баку А. Хачнсв. В 1905 
создан Асхабадсю1й ко~•- РСДРП, 
под руководством к-рого в Ашхабаде 
проходttлн массовые пол11тичссю1е де

монстрации. В городе появилась пер
вая в Ср. Азии подпольная типогра
фия. 

30 нояб. 1917 в Ашхабаде состоял
ся 4-й съезд Советов Закаспнirской 
об.1., на к-ро~1 бо.1ьшевикн одержа
ли победу. В дек. 1917 в Ашхаба.:tе 
установлена Сов. власть. 30 апр. 
1918 в состав РСФСР слилась Тур
кестанекая АССР, в к-рую вошла За
каспийская обл., nреобразованная в 
Туркм . обл. с адм . ц. в Ашха
баде. Начавшиеся вскоре мятежи 
вратдебных эле~tентов сопровожда
тrсь террористичесюtми акта~ш . Ор 
ганизовав в июле 1918 заговор, эсе
ры недалеко от станщш Анау рас
стре.1ЯЮI 9 Ашхабадских комиссаров, 
в т. ч. Якvва Житникава- основате
ля большевистской организации в 
Ашхабаде. Убиm1 ко~rа-ндира красно
гвардейского отряда ашхабадца 
Овезберды Кул11ева. Эсеры, меньше
вики и буржуазные националисты за
хватllли власть в городе и образова
ли белогвардейское сзакаспийекое 
правнтельство». 9 июля 1919 Красная 
Аршtя под руководство~• М. В . Фрун
зе и В . В. Куйбышева разrро~ш.1а 
бе.1оrвардейцев и восстановила в Аш
хабаде Сов. власть. 

В результате НаЦ\IОНЗЛЬНО·Террит. 

раз~tежевания респ . Ср. Азии 27 окт. 

1-924 образована ТССР и в февр. 
1925 се столицей п~овозглашен Лол
тораuк. 2-ii рееп. съезд Советов (а11р. 
1927) утверди.~ первую Конститу
цию ТССР и переи~1еновал По.порацк 
в Ашхабад. 

Ашхабад СТЗЛ ЭKOHOMIIЧeCIOI~I Н 
культурно-поm1тичесюш центро!l 

Туркменистана. Партия и пр авнтель
ство на11равляли в стотщу ТССР нн
женерно-техн . работников, квалифи
цированных рабочих и специаm1стов, 
ученых, работников культуры, спо
собст-вовавших хозяitствеttному 11 
ку.1ьтурно~rу строительству, формиро
ванию и развитию рабочего класса и 
ш1р. инте.1.111генцш1. 
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В ГС\д.Ы nrpoыx пятlt .1СТ•Ж Ашхабад 
nрrврнn.1ся в крупныii пром . це1tтр, 
базу ltндустриа.11tзации ТССР, став 
Cpl' .lОТОЧIН.'М OUIUCCTBl'IIHO-nOЛИTIIЧe
CK\IX nеремсн, коренных соцJtа.lьно

"кщю\tltческнх 11 ку.1ьтурных nрсоб
разоnаннil. 
В гозы Ве.1. Отеч. воiiны тысячи 

ашхзбазцев мужественно защнщал11 
rоц. Отечrство. 16- nрисвоено зва-
111/е Гrроя Сов. Союза, многне 
нагрnжзены ордсна~ш н медалям11. В 
19~2. когда фашJIСТсJше захватчики 
nо2ош.1н к Сталннграду, Ашхабадская 
ж. д. ста.1а оси. артсрнеit, снабжав
шей сов. воiiска Кавказа бoeпpllna
ra\ш, npoдOBO.lbCTBIICM. В ГОрОД 9Da· 
KYIIJ'OBЗIIЫ МНОГ\Iе npCJJ.·TIIЯ 11 учреж· 
•L'IIIIЯ страны, нек-рые ашхабадские 
ф-1ш н з·ды nерешщ1 на выпуск воен
ной продукшш. 
В rозы nrpвoii nосдевоенной nяти

,,еткн нача.1ось nром. 11 житtщное 

стр-во, nрерванное землетрясением 

б окт. 19~8. Город CJI.%HO пострадал, 
т. к. на 90% состоя.~ нз nостроек 
г.1инобитных 11 нз сырцового кирпича 
с ЗС\1.1ЯНЫМ1t крышами. На ПО\IОШЬ 
Ашхабаду прншла вся страна: строн-
• 11/СЬ сеilсмостоitкне здания нового 
типа. ОJ.новре\Jенно с восстанов.lенн
е\1 н обнов.1ею1е\1 Ашхабада реша

.1ась npoб.qe\Ja водоснабження. 12 мая 
1!162 в Ашхабад no Каракумекому 
каиз.1у нм. В. И. Ленина пришла аму
ззрышская вода. 

Экономнка. Ашхабад от.щчается 
узобным транспорпю-геоrр. положени
ем. С появ.1ение\1 nром. nронзводст· 
ва 11 усн.1енне\1 торговлн расширя

.1ись трансп. фунхцни города. 
Ашхабад - круnный трансn. узел, 

через к-рый транз!IТО\1 nеQевозят nас
сажиров н разнообразные грузы . Аш
хабазская ж . .l. в 1938 первая в 
СССР персвезена на тепдовозную тя· 
Г\', что очень важно для ПУстынных 

районов (тепловозы треб)·ют \IИ· 
HIOI . KO.l·BO ВОДЫ- 5 Л на 100 IC.\1). 
В 1954 \lежзу Чарджоу 11 КунградО\1, 
в 19i2- \leЖ.J.Y Кунградом н Беiiнеу 
nро.1ожена новая лнния железной 
зорогн, связывающая кратчайшнм пу
те\1 Ср. Азию с европейской частью 
СССР . Лню1я на 1000 к.w сократи.1а 
расстояние от Ашхабада до Москвы, 
соезин11В басе. А\1ударьн с Касnием 
и у.1учшнв связь с Ташаузекой об.1. 

OrpO\IH)'IO ро.1ь в обслуживании 
нар. хоз-ва респ. играют автО\IОб. 
н ав11ац. транспорт. Авто\Jа-
гистра.lь nротяженностью бо.1ее 
1000 KAI Ашхабад-Чарджоу 11 Ашха
ба.J. - Краеноводек парал,,е.lьна 
же.1езной .J.Ороге. Воздушные трас
сы связывают Ашхабад со сто.11Ща· 
ю1 союзных респ. , ку.рортамн Кавка
за н Кры\lа, с 30 городащ1 СССР н с 
отза.1еннымн от_ же.1езной дороги го
роза\111 и nосе.1ками pecn.: Керкн, Че
лекеном, Дарвазой, Бахардоко:-., Се· 
рахсом, Гаурдакоы и др. 

В СТОЛIЩС раЗВIIВаеТСЯ ВиутрiiГО· 

родской трансnорт: с 1964 введено 
троллейбусное движение. Ежегодно 
э.1сктротранспортом перевозят более 
~О м.1н. пассаж н ров (1 979). 

В дореволюUIIОННО\1 Ашхабаде nоч
тн 11е было пром-стн. В нач. 20 в. 
в городе работало ок. 30 \1елю1х 
пред-тшi 11 мастерскнх с прюштнв
ИЫ\1 оборудовашlе\1: ХЛОПКООЧНСТН· 
те.1~ные, \tac.loбoitныe, кожевенные, 
кнрпнчные, стекольные, чугунно-ли

теiiJIЫе, муко\Jольные, мыловаренные 
11 др. В 1911 в ннх работало 210 ра
бочих. He\IIIOrlш больше работало в 
.J.епо н ж.-д. мастерскнх. 

Круnная про\t-сть Ашхабада созда
на в годы Сов. власти. Первые 
пред-тня : стекольный комб. им. 
В. И. Ленина н вннодельческне з-ды 
( 1921). На базе кустарной мастерс1шй 
со~дав \lex. з-д «Красный металлнст:о. 
Построены nре.J.-тня легкоli 11 ПJiще· 
вой nр0~1-стн: шелкО\Iотальная 11\1. 
8 Марта ( 1928), nрядильно-ткацкая 
( 1929), конднтерская ( 1930), шве1iная 
(1933), обувная (1934)' ф-ки; хлопча
тобу\Jажный 11\1. Ф. Э. Дзержинского 
( 1929), мясоконсервнь11i КО\Iб. (1938). 
Сооружен з-д «Красный молоn (1934). 
Персрабатываются новые внды сырья: 
су.1ьфат Кара·Боrаз-Гола, кварцевые 
neCJШ Баба-Дур\lаЗСКОГО МССТОрОЖДС· 
IIIIЯ, находящегося в 75 KAI ~;~т Ашха
бада; из га.1ечника 11 глнны nроизво· 
дят строil\lатериалы. 

В 1929-37 в Ашхабаде сооруже
ны npo\1. nред-тия, оnределившие 

эконо\шч. nрофнль города 11 его спе
цна.lизацню на легкой и nищевой от
раслях. В nернад восстановдеш1я го
рода noc.1e зе\l.lетрясення 19~8 ре· 
конструнрованы н построены заново 

бо.1ее 50 np0\1. nред-тнй. Стр-во га
зопровода Майское-Ашхабад-Без· 
\lенн в 1969 н лнннн электропереда
Ч!! Марыйская ГРЭС 11м . 50·.1ет11Я 
СССР - Ашхабад в 1976 укрепило 
энергобазу стотщы. За годы 8- н 9-й 
П11Т11Леток выросла индустриальная 

\ющь стоmшы. Введены в деitствне 
новые пред·тия : деревообраб., хлебо
бу.lочный, ;1.0\!0CTpOIIT. КО\Iб., 
peMOIITHO·\ICX. И ВОЙ.10ЧИЫЙ З·ДЫ, ПЛО· 
доовощная база, з-д бытовой хю1ни, 
ф-ка по ремонту с.~ожных машнн 11 
nрнборов, фармацевтнческая 11 га.~ан
терейная ф-юl. Увеличенне npOIIЗBOД· 
ственной \tощноспl действуюшнх н 
ввод в экспдуатацню новых nред-тшi 
соззаm1 условня д.~я роста nронзвод

ства nродукцни, успешное выполне

в.lаСПI ва.1овая nродукцня nром-сти 

возрос.qа более че\1 в 90 раз, за го· 
ды 9- и 10-й nятнлеток- в 2 раза. 
Ашхабад дает бо.1ее 13% nром. nро
дукц/111 респ. (1981). За nовышение 
эффективности производства н каче
ства nродукции, успешное BЫII(>-lHe· 

HIIC ГОС. П;1аНа ЭКОНО\IIIЧССКОГО 11 СО· 

UJiального развития СССР за 1980, 

10-ю nяп1летку 11 за 1981 город удо
стоен nереходящего Красного зна ме
нll ЦК КПСС, СМ СССР, ВЦСПС~ 
цк влксм. 

Ашхабад - оси. центр \lашнно
строення 11 металлообработкн, стро
нт. 1шдустр1111, электротехн., тек

стнльной, швейной nро\1-стн, обувно· 
го н трнкотажиого пронзводстоа, nи· 

щевых пред-тий ресnублнки. Бодее-
50% валовой продукцнн пром. 
nред-тнй прнходится на долю nище
вой 11 легкой отраслей, пронзводст
венных объеднне1111й Ашхабадхлеб IP 
Туркменвнно, хлоnчатобумажного, мя
соконсервного ко~tб., чулочно-тр11КО· 
тажной ф-ки 11\1 . Н. К. Крупской и 
др. Пред-тне соЮЗJIОГО значения -
ордена Трудового Красного Знамени. 
стекольный комб. им. В. И. Леннна, 
выnускающий кро\Jе оконного стекла. 
тер\lосы, ламповое 11 солицезащнтное 
стекло. Крупные nред-тня строймате
рналов - комб. дО\tОстроения, пронз
водственное 101бъед11ненне Туркмвн~lе· 
бель н др. 
Развиваются машнностроение " 

электротехннка. Круnнейшее nред-тш:.· 
- з-д нефтяного машиностроення нм • 
50-летня СССР (Ашнефтемаш), вы
росшнй 11з металлообраб. э-да, соз
данного после рев. на базе кустарноЙ' 
\lастерской, нзготовлявшей l<етменн. 
граблн и домашнюю утварь. Венти
ляторы для градирен, к-рые раньше 

СССР покупал за грающей, nрннеслlt 
з-ду м11ровую нэвестность. З-ды IlM. 
20-летия ТССР и «Красный молот:.
ведущне в Ср. Азш1 по выпуску техно
логического оборудован11я и бытовы" 
газовых пдит. В 60-е гr. созданы з-ды 
Туркменкабель 11 э.1ектротехн. нз

деmJй. 
Из отрас.1евоi1 ~•сетной nром-ст» 

высокого тех11. н худежественного со

вершенства доспtгло древнейшее нац. 
нск-во - 1\Овроде.lне (пронзводст
венное объеднненне Турю1енковер). 
Освоено пр011зводство ковров сюжет
ного н портретиого жанров ( «Друж
ба 11ародов», «ЛeJIJIIIIIЗM побеждает:.. 
ковры-портреты В. И. Леннна. 
А. М. Горького, 10. г~гарнна 11 др.). В 
Ашхабаде на ВДНХ ТССР экспони
руется тeкJiнcюtii ковер-гнгант пл. 
192 .11 2• 
Продукция ашхабззскнх nрсд-тш"t

\IDщные ВСНТIIдЯТОрЫ ,l.1Я граднрен, 

ТССТОМСС/IЛЬIIЫС 11 l<рС\IОВЗбИВЭЛЬНЬJе 
\lашнны, газовая аnпаратура, уста

новкн д.1я перскачю1 нсфт11, стеi<ЛО, 
тканн, электротехн . 11зделня, ковры·. 

марочные внна н др . , эксnортнруется 

в 50 стран. 

В Ашхабаде растут торгаво-быто
вые 11 снабженческие nред-тня, в 
к·рых работает более 10% нас. го
рода. В 1980 розничный товарообо
рот гос. и кооп. торговли составн11 

377,8 \IЛН. руб. За 1970-80 общю; 
объем розничного товарооборота го-
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Проспект Свободы. Ашх;збад. 

деля1отся зда11пя UK Комr1артrш 
Турюlс11i1ста11а (арх11т . А. В. Афа
насьев 11 Е. А. Расnекая), СМ ТССР 
(арх11т. В. М. Новосадов), Презrцll
ума Верх. Совета ТССР, Туркм . гас. 
акадсм11ческого театра дра)!Ы ны. Moл
лalleneca (арх11т. А. В. Тарасснко), 
отеля сАшхабад» (арх11т. А. Р. Ах
ыедов), уnравлсrшя Главкараку~l
строil (арх11т. А. Р. Ахмедов и Ф. Р. 
А.1иев), комплекса АН ТССР 
(арх11т. Л . К . Рат11иов) н др., ЫОIIУ· 
ыент nо11нам-туркмен11станца~t. по

ГIIбшщr в Вел . Отеч. войну 1941--15 
(1970, арх11т. А. Курбанлнсв, Ф. Ба
ГIIров, ску.~ьптор Дж. Джр1адурды). 
В ннх учтены нац. арх11т. традrщн11. 
Совр. архпт. анса~rбль создали зод
чие города в центре Ашхабада -
Госбиблиотеr<у ТССР 11~1. К. Маркса, 
арх11т. к-poil А. Р. Ахмедов, инженер
строllтель С. Н . Сапаров, мастер 
IЮ~1плексноi1 бригады М. Данильяиц в 
1976 удостоены Гас. премrш СССР. 
Городской центр - n.1. К. Маркса 
украшена тенисты~1и аллеюш, бассей
на~ш и фонтанами. Здесь сооружен 
мону~1ент в честь борцов за nобеду 
Сов. в.1acrn в Турю1енпстане и за
жжен вечный огоиь. На nл. находнт
ся братская ыогпла виднейшп.х рево
люцllонеров 11 гос. деятелей ресn.
борцов за nобеду и укреплен11е Сов. 
в,1аст11 в Туркые1шстане: М. Муха
дова, Х. Бабаева, Д. Караева, Э. Ку
лllевой, М. Р. Ваничкина . 

,рода на душу нэс. возрос в 1,9 11 то
варооборот общественного nитання -
в 2 раза. В городе насчнтывается 310 
nрсд-т1111 розничной торговли общей 
nл. 40 428 ~~· и 312 nред-тий общест
венного nита н н я с 20 599 nосадочны
~~~~ ыестами (1980). Построено ыного 
торг. nред-тиii: !<рытый рынОJ< с уюl
кальны~• оборудованием, холодиль
IIЫ~ш установJ<а~ш. уннверсам, унн

вермаг сДетскшi мнр:о и фнрменные 
магазины. В столице действует 20 
nред-тиii бытового обслуживання: 
До~• быта «Овадан:о, фи·р~lа сХыз
~lат:о, з-д Металлабытремонт и др . 
Жню1щныii фонд Ашхабада в 1980 

составлял 3285 тыс. At2 nротив 1155 
•ыс .. 1:2 в 1959. По сравнению с 1948 
жи.шщная nл. города увелнчилась в 

5 раз, нас.- в 3 раза. 50% нас. сто
Лiщы nроживает в новых ьшкро
районах. 

Ашхабад связан со все~ш pecn. Сов. 
Союза и зарубежныыи странами. Эти 
связи осущсств.~яются по линии об
мена квалиф1щированньши кадрами, 
рабочеri силой и nутем реалнзац1111 
готовой nродукции. Разнообразна вы
возюrая nродукцня легкой и nищевой 

nро~1-стн - ковры, •кани, обувь, три
котажные, швейные и кондитерские 
нзде.1ия, вина, ыясные и ыолочные 

nродукты. Пред-тня столицы nостав· 
ляют ткани в Казахскую и Киргиз
скую СЕ:Р, Тадншкистан, Закавказье; 
тестоыеснлы1ые, креыовзбltвальные ыа
ШIIНЫ, вентиляторы для градирен, 

установки налива нефти- в РСФСР; 
турк~r. ковры, нефтяное и nищевое 
оборуJI.оваиие - в соцналнстическпе 
11 ка~шталистичес1ше страны. Ашха
бадские nред-тня nолучают из 
РСФСР лес, станк11, механнзмы, с 
Украиwы- сталь, 11з Казахстана 
чугун, хлеб 11 др. 

Про~!. сnутник Ашхабада - Безые
IIН, ставший городоы в 1963,- круn
нейшая в pecn. индустриальная база 
ТССР по nроизводсl\ву стройматерна
лов: железобетонных конструкциi1, це
мента, шифера, асбоцеыентных труб, 
блокt5в домостроения. ПроДукцня 

Без~IСIIНского це~1ентного з-да идет на 
стройки Ашхабада и др. городов. 
Паротурбrrнная Безменнекая ГРЭС 
обесnечивает столицу электроэнерп1ей. 

Ашхабадск11й, · Гяурск11й, Геок-Те· 
n11нcюrii сс.~ьскпе р-ны nр11городной 
зоны снабжают Ашхабад nродоволь
ствllем и сырье~!: свсжrши овоща~ш. 

Gах•1евьiщ1, фруктащ1, nродукц11еil 
Жllвотноводства. Из Красноводекой 
обл. в Ашхабад nостуnает рыба, из 
Ташаузекой - р11с, из др. об.1астей
nолуфабр11каты п npo~1. сырье. 
Архитектура. П.1ано~1ерная застрой

ка и благоустройс-гво Ашхабада на
чаmlсь в годы Сов. власти . Первый 
генер. n.1ан Ашхабада с учета~! мест
ных кл11мат11ч . , демограф11ческ11х осо
бенностей ПОЯВIIЛСЯ В 30-е ГГ. В IIЮ· 
.~е 1949 разработан новый rенер. 
nлан, по к-ро~rу восстанавлпвался 

разруш. землетрясен11ем город. В 50-е 
гг. сложился его совр. архит. облик. 
Город дел11тся на 4 п.1аН11ррвочных 
района: центр., сев., воет., юго-вост. 
Прп разработке генерального nлана 
( 1974) учтены недостатю1 ирежней 
nлан11ровки . Бо,1 ьш11иство npo~1. 
nред-тий вынесено на окра11ны: так 
возникл11 северо-зап., юж., юго-вост. 

и севера-воет. пром. районы. Окраинное 
размешен11е nроы-стп сnособствовало 
оч11щению атм. 11 созданию благопри
ятных yc.~oв11ir для труда 11 отдыха 
горожан. На Ю. города nостроены 
круnные микрорайоны с ко~rплексоы 
учреждений культурно-бытового на
значенllя 11 коммунального хозяilст· 
ва. На Ю. строится ГayдaiiCKIIЙ Жll· 
лой массив. Новая застройка идет 
В уже СЛОЖIIВШИХСЯ районах Ашха
бада за счет реконструкцrш н nepe
nлaнllpOBKII . Вес жилые 11 ады. зда
НIIЯ строятся с учето~t сейсыос:ОJiко
стll. Стол11ца зш:тра11вается ыного
этажными здан11ям11. В 70-80-е гг. 
впервые в центре Ашхабада во3веде
ны шесть 12-этажных жилых домов. 
В центре города в 1927 воздвигнут 

nамятник В . И. Ленину (скульпторы 
А. А. Ка.релпн и Е. Р. Трпnольская). 
Сред11 сооружен11й 50-60-х гг. вы-

В псрсnекпше город б у дет расти на 
10. 11 Ю.-3 . - на зе~rлях, благоnр11-
ятных по ре.1ьефу, микроклш1ату 11 
в сейс~шческом отношенrш. Преду
бrатрllвается создан11е новой центр. 
городской nл. и разв11т11е эсnла· 
нады на 3. и восток. К Ю. общего
родскоil центр заверш11тся второi1 nл., 
расположенной у nересечен11я центр. 
эсn.1анады с широкой осью, связы· 
вающеri будущ11й сnортивный центр 
с жr1лы~ш районами. В сnортивную 
зону воirдет комnлекс нового pecn. 
стаднона на 60 тыс. мест, амфитеатр 
к-рого разместится на воет. склонах 

холмов Кеши и Багпра . На Ю.-3. Аш
хабада nоявится зона н.-11., учеб. и 
nроектных пн-тов. крупный госпшич
ный комnлекс Юж. Гаудаиа, бу
дет построен новый ж11лой район на 
45-50 тыс. че.1. с четырех- и девяти
этажны~ш крупноnанельными дo~ra

MII улучшенной nланировки. 
Культурное строительство. До рев . . 

в Ашхабаде, как и во всем Турю!е
ннстане, не было нн одного науч. уч
реждения, высших илп ер . сnец. учеб. 
заведений. В городе насчитывалось 
всего 11 школ, в т. ч . сnешlалнзпро
ванные школы, мужская н женская 

Г\IMHaЗIIII. 

За r:оды Сов. в.1астп Ашхабад npe· 
вратился в круnный центр науки и 
ку.1ьтуры. С 1951 работает ордена 
Дружбы народов АН ТССР (\941-51 
- ТФАН СССР), в составе к·рой 15 
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Зак.,юч11т~пьныn концерт .п.ек:.ды yкpaltRcкon ~1HTI!paтypw 
11 искусства в Ашх.:~б.i!дl!. 197.2. 

заел. арт. ТССР и 

зас.1. работника 

ку,,ьтуры ТССР. В 

городе функционн· 
руют 7 nостоям· 
НЫХ 11 11 ЛeTJIIIX 
кннотеатров, 3 До
~~ а ку.1ьтуры, 11 
к.1убов, 5 музеев н 
38 массовых биб
.lJIОтек, работают 
KIIHOCTYдiiЯ IlM. 
А. Карлнева, Pecn. 
радио- 11 телецент

ры, агентство 

Турю1е1111 11 фор м; 
нзд·ва «TypюJeJJII· 
стан » , «Магарыф:о, 
«Ылым:о, Главная 
ред. Туркм. сов. эн
ЦIJK.lDneдllll еже· 

науч_ учреждений. В ннх трудится 
ок. 2000 науч. сотрудников. В снетеме 
.-\Н ТССР в 1962 создан едннств. в 
Сов. Союзе llн-т nустынь, в 1979 -
научно-nро11зводственное объедине· 
нне cCO.liJUe». В Аш.,абаде работают 
22 отрас.1евых н.-11. nроектных ин-та 
11 ф11.111а.1а. 
Круnнейшшi вуз pecn.- Турю1. гос. 

\'н-т им. А .• \\. Горького создан в 
i 950. В нем обучается 9 тыс. студен· 
тов- nредставите.111 30 национально
стей (1981). В Ашхабаде действуют 
В\'ЗЫ: с.-х., nолитехн., мед., нар. хоз-ва, 

физкультуры 11 nедагогич. ин-т IICK-n, 
рус. яз. 11 .111т. ( 1984). В 
1980/81 учеб. г. в вузах и 14 ер. сnец. 
учеб. заведениях Ашхабада обуча.1ось 
-16,7 тыс. студентов, в 66 обшеобразо· 
ВЗТе.1ЬНЫХ ШКО.1аХ- ОК. 54 ТЫС. )'Ч·СЯ. 
В Ашхабаде 4 театра: Турк~t. гос. 

академнч. театр драмы им. Мо.маие
nеса, оnеры 11 балета им. Махту~tкут1, 
Гос. рус. дра~1атич. театр им. 
А. С. Пушкина, Театр юного зрнтеля 
им. А. К~·-1ьмамедова. В Ашхабаде ра
ботают Госфилар~юния им. М. Тачму
радова, анса~tбль нар. инстру~1ентов 
им. П. Сарыева, симфонич. оркестр. 
Артистам А. Кульмамедову, ,\\. Ky
.llleвoii, А. Аннаку.1иевой, Б. А~tано
ву, С. Мурадовой, М. Шахбердые· 
вoii и др. nрисвоено звание нар. арт. 
СССР u более 250- нар. арт. ТССР, 

Праздnованне годовшины Октя6ря. 
Ашхабад.. 

годно выnускают 

бо.1ее 300 названий книг общ11м ти· 
ражо~1 6 ~J.lН. экз. Выходят 10 pecn., 
об.1астных 11 городскнх газет, 17 жур
на.lов на турю!. 11 рус. языках. 

Здравоохранен11е. Совр. Ашхабад
круnный ~•елико-сан. центр ресnуб· 
oliiiOI. В HC~I. noMШIO 32 KЛIIНIIK, б0.1Ь· 
ниц и дисnансеров. действуют НИИ 
г.1азных, кожных бо.1езней, туберку
,,еза, этщемио.1огии 11 гигиены, рент
гено.lОГШI и онколог1111, климатолог1111, 

курортологии 11 физ. методов лече· 
ни я, Ин-т охраны здоровья матери 11 
ребенка. В 1980 в Ашхабаде работа
ло 2743 врача. Вблнзи Ашхабада 

Институт охраны здоровья матери 
н ребенка. 

расnо.1ожены курорты и места ~tас· 

сового отдыха (Арч~1ан, Фирюза, Чу
•lИ, Берзенги). 
За заслуги трудящихся торода в 

революционном движении, их вклад 

в борьбу с немецко-фашистскими за
хватчиками в годы Вел. Отеч. воiiны, 
усnехи, достигнутые в хозяйственно:-.~ 
и культурном строительстве, и в свя· 

зи со 1 00-летием со времени основа
ния Указом Президиума Верх. Сове
та СССР от 15 дек. 1981 Ашхабад 
награжден ордена:-.~ Трудового Крас
ного Знамени. 

Лит.: Б а б а е в А. Г., Ф р е n к н н 3. Г. 
Ашхаба~ (rеоrрафическиn очерк).- Ашх., 
1957; К а р а е в Х. Ашхабад - cтom1ua 
Туркменистана.- Ашх., 1974: К 11 ы ч с в А. 
Ашхабад.- Ашх., 19'1"4; Г а n у ров М. Н. 
Советскиn Туркменистан.- М.. ]978; Б а
т ы р о в А., Ф р е n к 11 н 3. Г. Ашхабаду 
100 .1ет.- Ашх., 1981. 

А. Батыра• 

АШХАБАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Образована 27 дек. 1973 (nервона

ча.~ьно - 21 нояб. 1939 11 уnраздне· 
на 25 ~1ая 1959). Расnоложена на 10.,. 
в центр. части ресnуGлики. ГраюJ•шт· 
на 3. с Красноводскоil обл., на С.
с Ташаузскоii и Чарджоуской, на В.
с ,\\арыiiской обл., на 10.- с Ираном· 
и Афгщшстаном. Пл. 95,4 тыс. км2 .. 
Нас. 782,0 тыс. чел. (без Ашхабада,. 
1983). Делится на раiюны: Ашхабад· 
cк11il, Бахарденсюtil, Геок-Теnинскиil,. 
Гяурскиil, Каахкинский, Кировскш\. 
Серахскиii, Тедженский. Имеет один 
город pccn. (Ашхабад) 11 2- област
ного nодчинения (Без~1еин, Теджен), 
13 nгт: Анау, Бахарден, Бахардок,. 
Геок-Теnе, Дарваза, Душак, Каахка~ 
Кировск, им. Овезберды Кулиева, Се
рахс, Тедженстроil, Фнрюза, Яшлыку 
н 52 сельских Совета (1981). Адм. ц. 
-Ашхабад. Область награждена ор
дена~! Ленина ( 1977). 

Природа. Рельеф Ашхабадской обл. 
разнообразен: на 10.-В.- до.111на 1!> 
де.1ьта р. Тсджен, на 10.- Коnетдаг 
н nредгорная равюша, на к-рой рас· 
nо.1ожены оазисы, в центре- Центр .• 
или Низменные Караку~1ы, на С.
цеnь солончаковых вnадин Унгуз но 
часть Заунгузских Каракумов. На· 
С.-3., no границе с Ташаузекой обл .• 
nроход1п староречье Узбоя, no к-ро
му некогда nротекала Амударья. 
Плато Ашхабадско1"1 обл.- равнины,. 

с.10женные морскими 11 континенталь
ньши третичны~ш осадками 11 nри· 

nоднятые на высоту 200 At 11 более. 
Высшая точка обдасти - вершн
на Шахшах (в Центр. Коnетдаге •. 
2912 .11), низшая- вnад1111а Унгуз IP 
:~о.1ина Заn. Узбоя (до 10000 At). 
Сложныil характер рельефа- ре

зу.lьтат длительного геол. развития. 

Низшие точки nриурочены к тектони
ческим вnадинам 11 вnадина~! выдува· 
ния. Равнины 11 низменности, занятые· 
necчaнoil nустыней Каракумы, nред· 
ставляют собой древнюю nлиту, nе
рекрытую мощной толщей третичных. 
и четвертичных, nреим. nесчаных, от

ложениii, наносов древней А~1ударьи,. 
вnоследствии nеревеяиных ветром и• 

образовавших nолузакреnленные гря
ды ВЫСОТОЙ 40 Al. 

Коnетдаг, являясь сев. ветвью Турк
)lено-Хорасанских гор, расшэложеw 
вдоль гос. границы СССР, на IG>. 
Ашхабадской об.1. Он состонт из ря
да nараллельных хребтов, гряд 11 nла
то, разделенных широки~ш nро

дольны~ш ДOЛIIIlaMII 11 Cllo1bHO рас· 

члененных узкюш nоnеречнымl;l' 

ущельями, no к-ры~1 текут nосто-

янные или вре~1енные водотоки. 

Сев. склоны короткие, к-рутые. 
расчлененные глубокюш ущельями,. 
юж.- более nологие Коnетдаг сло
жен в оси. меловымi1 отложениями
известняками, nесчаниками, глинами. 

Встречаются карстовые формы релье
фа. Структура Коnетдагского меган-



тнк.1ннор11R сформирована в итоге аль· 
m1йской складчатости. Интенсивные 
неотектоrrнческrrе лоднRтня в л.,ноце

не _11 антрологене создали совр. гор
rrын рельеф. Продолжающиеся горо· 
образовательные движения интенсив
ны 11 сопровождаются разрушнте.,ь· 

rrышr зе~1летрясеннямн ( 1869, 1893, 
1895 11 ашхабадские- 1 ыая 1929 н 
б окт. 1 948). 
Недра Ашхабадской обл. содержат 

paзml'lllыe по,lезные искоnаемые: nри· 

родны11 горючrrй газ 11 строит. мате· 
риалы. На В. области, в Серахеком 
р-не, находится открытое в 1974 ~е· 
сторождение nр11родного горючего га· 

за - Даулетабад-Донмез, nревосхо· 
дящее по заnасам газа Шат.,ыкское. 
Газоносные горнзонты месторождения 
залегают 11а глубине 2,5-3,5 тыс. At. 
С 1979 эксnлуатируется Тедженское 
месторождение nриродного горючего 

газа. На С. расnо.1ожена Центра.lь· 
но-Караку~rская газоносная об.,. с 
Дарваза-Зеаглннсю1м, Курукск11~1. 
Тоnчулбннскнм, Чашхынсю1м, Сакар
Уагинским н др. месторожденняш1 га· 
за. Первые сведения о серных за.,е· 
жах на террнт. Ашхабадской обл. от· 
носятся к кон. 19 в. Исследования 
А . Е. Ферсмана 11 Д. И. Щербакова 
( 1925-27) nо.,ожилн начало разви
тию серной nро~r-стн в ТССР 11 СССР. 
В 1930 в Центр. Каракумах создан 
nервыr1 в Сов. Союзе серный рудник 
11 nостроен з-д по выnлавке серы 
(Серный Завод). Каракумекая груn
па серных месторождений находится в 

250 KAt к С. от Ашхабада, в районе 
Дарвазы. Серные залежи nрнуроче
ны к остаrщовым бугра~! неогеново· 
го возраста, расnоложенным на Ю.·З. 
Зауrrгузскнх Караr<умов. Район сер· 
ных ~rесторожденнi! вытянут с С.·З. 
на IO.·B. на 60-70 KAt nprr ширине 
до 30 кд Глубина залегания рудных 
тел колеблется в nределах 0-50 ·''· 
содержание серы в руде - 15-40%. 
Пром. добыча серы nродолжа.1ась в 
теченrrе 30 лет. Эксnлуатация ~recтo
poждerrllя прекращена 1 янв. 1961 
из-за трудностей с трансnортировкой 
nродукции. Месторождения поварен· 
ной соли имеются на крайнем С.-З. 
области, в сухом русле Зал. Узбоя. 
На террнт. области имеются значи
тельные заnасы разнообразных стро· 
нт. матерна.1ов. Месторождения из
вестняков н ювестковых галечников 

(це~ентное сырье)-в районах Бахар· 
дена 11 Без~rснна. На базе Без~lенн
ского ~rесторождеюrя создан Безме· 
инекий цементный з·д ( 1950). Кв ар· 
цевыс nесчаинки nалеагенового воз· 

раста (Баба-Дурмазское, Бахарден
ское месторождения) н доломиты (Ке· 
лятннское месторождение) служат сы· 
рьем для стекольной nром·стн. Колет· 
даг 11 nредгорная nолоса богаты за· 
пасами строит. 11звестняков, гиnса н 

глины. В долинах рек 11 речек рас· 
nреетранены месторождения галечюr· 
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ков 11 грав11я ( Безмеrшское, Kapa,ta· 
~rакскос, Каахюшскос, Серахскос н 
др.). Подзсмrrыс пресные воды IIC· 
nо.1ьзуются для водоснабжения Аш· 
хаба;щ Бсз~rеrша 11 др. Выходы се· 
роводародных термальных вод npll· 
урочсны к зоне Главного надвrrга Ко· 
петдага (Арчман, Арваз, Бахарден· 
ское подземное оз., noc. Ванновсюrй, 
Берзенг11 н др.). 
Ашхабадская об.1. расположена в 

юж . подзоне внетропнчесюrх пустынь 

с резко выражснны~t сухим н контн

нентальны~r кл11ыато~r. Летине макс. 
темn-ры превышают +45°, морозы 
бывают до -27°. Ср. те~rп-ра июля в 
Ашхабаде +30,5°, в Ербенте +31,8•, 
ер . темп-ра янв. в Ашхабаде +0.8", 
в Ербенте -1,2•. Ср. годовое кол-во 
осадков в сев. районах области 100-
150 .11.11, в Копетдаге, где клнмат бе· 
лее y~rep.,- до 350 .к.11. Сухость воз· 
духа обусловлнвает большое KO.l·BO 
С0.1НСЧНЫХ дНеЙ ( 150) 11 ыа,lуЮ Об.lаЧ• 
ность лето~r. Годовая нспаряеыость в 
Каракуыах достнгает 2248 AtAt, nревы· 
шая годовое кол-во осадков бо.1ее 
че~r в 20 раз. Длнтельность вегста· 
цнонного пер11ода на раеиннной ча· 

стн достигает 230 дней, что nозволя· 
ет культнвнровать в областн д.нrнно
во,lоr<ннстые сорта хлоnчатннка, Bll· 
ноград н др. теnдолюбнвые культу· 
ры. Продолжнтельность безморозно· 
го nернода в горной части - 190 
дней в год. Осадки выnадают npeюr. 
зюrоi1 11 ранней весной. Весной часты 
сс.1евые явления. 

В связн с засушm1выын климатнч. 
условняшr сев. н цент11. части Ашха· 
бадской обл. не юrеют nостоянного 
стока поверхностных вод. В nредгор· 
ной зоне с гор стекает ок. 50 неболь· 
ш11х рек н речек. Их исnользуют д.1я 
орошен11я nолей н водоснабження на
семнных nунктов. Самая круnная 
река областн - Теджен, берет на· 
ча.1о в Афганистане. На р. Теджен 
построены 1·, 2-е Тедженские 11 Хор· 
Хорекое вдхр. общим объемоы 256,6 
~rm1 . ,н3, воды к-рых орошают ок. 
1 ~О тыс . га nосевных пл. Серахского, 
Тсдженского 11 Кнравекого р·нов . Пред· 
горную равн11ну с В. ма З. на nротя
жеюш 270 KAI nересекает Каракум· 
скщi кана.~ IШ. В. И. Ленина, на 
к-ро~r построены Хаузханское (объ~r 
875 ~,,,н .11з), Курт линекое ( 49,5 
~rлн .. 113), Воет. (6,3 ылн .. 113) н 
строится Коnетдагское (550 млн. м3) 
водохраюrюrща. С nрнходо~r a~ry· 
дарьннской воды в Ашхабадскую 
об.1 . увел11ч11лись водные ресурсы по· 
ЛIIВНОГО Зе~!деяелия, УЛУЧШ11:10СЬ ВО• 

доснабженне городов. 
На nредгорной равннне Коnетдаrа 

развиты n.1одородные при искусствен· 

но~1 орошенн11 серозеыные nочвы. 

Большие пространства nустын11 на С. 
o6.13CTII ЭаНII~!аЮТ nесчаные П\'СТЫН· 
ные nочвы 11 с.lабозакреn.~енны'е пес· 
юr. На нuж. частях склонов rop 

сфор~шрованы серозе~1ы, оыше
- горно-корн<rневыс nочвы . В дельте· 
Тсджсна развнты орошаемые 11 ста-
роорошаемые, по nернфер1111 
такыровнд11ыс nочвы. В nустын· 
ноi1 част11 областн встречаются боль· 
Шllc участкн такыров 11 солончаков. В• 
зоне Каракумекого ка11ала наблюда· 
ется вторнч11ое засолен не nочв- ре· 

зультат 11ерац11онального орошення 1~ 

недостатка дренажных coopyJI<eiiiiЙ. 
Равнинные nространства Ашхабад· 

cкoii обл. покрыты выгорающей ле
тоы травянистой (эфе~1еры, эфемерои
ды) 11 кустарн11ково-древесноii расти· 
те.1ьностью. В сев. частн области пре
об.ыдает nустынная растнтельность. 
(саксаул, кандым, черкез, злакн 111 
эфбlеры). На nредгорноi1 равнннс - · 
nо.1ынно-тнnчаковые степн с солян· 

ка~1n. В долине Теджена- тугаilные· 
зарослн (лох, грсGенщнк, тростник и• 
др.). На склонах Коnетдага встреча
ются редколесья можжевельннка (ap
ЧII), в долннах - леса нз ивняка, 
карагача, дикой яG.1они, вннограда,. 
Шlнда.lя, ннжнра, грецкого ореха~ 

граната, зарослн ежевнк11 11 др. Верх. 
участкн гор заняты nырейны~ш сте
пящ! 11 горнымн лугаюr, llспользуе

~rыыи nод пастб11ша 11 сенокосы. 
Жнвотный ш1р Ашхабадской об.1. 

разнообразен. Наряду с энде~rнчны
~111 для Ср. Азнн, встречаются цент
ра.lьно-азнатсюlе, 11нднilскне, сре.11.и· 
зе~tно~tорсюrе н др. виды фауны . На· 
терр11т. областн зарег11стрнровано бо· 
Лее 250 BIIДOB ПТIIЦ (IIЗ HIIX 237- В • 
басе. Теджена, ок. 200- в зоне Ко· 
nетдага), 72 внда млекошrтающнх, 30. 
Bll,tDB пресмыкающнхся (нз HIIX 21 
внд ящернц, 14- з~1ей 11 однн- че
репах). В nустыне Каракумы обитО!·· 
ют грызуны: nесчанкн, суслнкн, Т)·ш· 

KaHЧIIКII; НЗ ПТIIЦ - рЯбКII, С3ДЖа~ 
саксаульная сойка н др.; 11з прес~tы
кающнхся- агама, ушастая кр:rгло

годовка, варан, nесчаный удавч11к. 
среднеазиатская череnаха; нз беспоз· 
воночных - пауюr, скорпноны, фа.,ан· 
г11, паук-каракурт. На равнинах встре
чается джейран, водятся во.1к, ЛIICII· 
ца, заяц, в горах- архар, безоаровыir> 
козел, кабан, леоnард, шака,,, днкоб
раз, встречается медоед. Из з~rей
кобра, гюрза, щнтомордннк; 11з птнц. 
- белоголовый 11 черный грнфы, оре.1· 
ягнятник, гврная куроnатка (кеклик), 
улар 11 др. В долнне р. Теджен н ~ 
тугаях водятся кабан, шакал, .tнкоб
раэ, фазан, кукушка, соl'ока, СIIНнца~ 
трясогузка н жаворонок; 11з змей-

· nолоз, водяной уж, стеnная гадюка. 
В оазисах гнездятся деревенская ла· 
сточка, черный стриж, ~rа.~ая гopmr· 
ua, снзый голубь, удод, сыч, снзово
ронка; нз м.1екопнтающнх вбllтают
до~rовая летучая мышь, серая крыса. 

ушастый еж н др. На вод.ое~rах рас· 
nространен!!l водоплавающие nтrщы 

(упш, лысухн, куЛ\rюr 11 Ар .). Вода· 
е~rы областн богаты рыбой - саэа-
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110~1, M3p11HKOil, П.10ТВОЙ, 3KK.liOI3ТIIЗII· 
рОВЗННЫШt T0.1CTO.l0611KO~I Н бс.lЫЧ 
:1~1~· ро~1. В Центр. Копетдаге в 19/G 
оnrашtзован Копетдаrскнй запоnед· 
н i 1 к (n.l . 49,8 тыс . га), где охраняют
'я бсэо~ровыit козел, ар хар, леопард 
~~ др . жнвотные; 11з nтиц- у л ар. В 
19i9 нз Бадхызского заповедника в 
. \\raнa·ЧaaЧJIHCIOiii закззннк завезено 
14 н.1а нов. В Красную кингу СССР 
внrсён ы .1еопард, ку.1ан, джеitран. 
горн ы l1 баран (архар), безоэравый 
козr.1 , ~t сдосд, псрсвя зкз, у.1зр, сад

жа. дрофа , стрепет, беркут, фазан . 
Насе.1~1111е. Ашхзба .1ская обл. за1111· 

мает 19.5 % тсррнт. ТССР . По ко.1-ву 
Jtac. Ашхабадская об.1. (n~1rcтe с Аш
хабадо~t) занюtает 1-е место в респ. 
(25 .8 ~0 нзс., 1981). Нас. областн со· 
срсдо1 очено в ос н. в узкоit предгор· 
нoii п о.1 осе (в.:tоль ж . д . Кизыл- . .\р· 
ват- Тсджен) и в Тедженсnо~: оа
зисе. В Ашхабаде nроживает 4·1% нас. 
об.1 а стн 11 11,3% нас. pecпyб.liiJШ . Ср. 
п.1отнсст!> нас. 4,4 чел . нз 1 " ·''~ (с 
. .\шхабцо~t 7,8 че.1 ., 1981). !.>о.1ее 
9v ~~ нас. сосредоточено n о~знсах 
Теджсн з 11 предгорнlt Ко!l<'Тдзга, у 
ж~.1сз н " ii доропt ( бn.l <"e 50 чс.1. на 
] ,;.•t0 ) : C~!l. пустш; :! ~ Я ч аст ь насе.1е· 
!1 :1 !!CЗIIaЧIITr.lЫIO 11 IICnO.li•З \'eTCЯ ПОД 

:J~СТбi! ШЗ. • 
· В годы Сов. в.1аст11 . в связи r. 
П? ·'~l. осnоенне~1 пустыни . возннn.1И 

:-. рупныс насс.1енные пунпы (Бахар
д''· Ербент 11 др.), свя занные с Аш· 
х~Сiздо )f u;occeliнoli дoporoit . К ним 
от !\зра кр1ского кзна.1 а про.1ожен 
зодщ1од. Со~.1ас но псрепнсн нас. 
(1979) турю1ены состав.1яют 66,84% 
нас. о6.1астн. рус.- 21. украинцы

:2,35, армяне- 2.15, татары н азер· 
баiiДЖЗНЦЫ-1,31, каэахtJ-0,91, узбеЮJ 
-0,51 11 др. НаЩJОНа.lЬНОСТИ-4,93%. 
ГородС!(Ое нас. об,,астн состав.1яет 
31.~ 0(, , с Ашхабадом - u5,6 % ( 1981 ) . 
Зз пос.1сдНJ1е 30-35 лет резко возрОС· 
• 1а урбаннзацня турк~t . нас . : если в 
19~6 в • .\шхабаде 52.4 о/о нас. состав· 
.1я.1н рус., 11,3%- ар~tяне, 2,2% -
турк~1ены и 34,1%- др. нацнонально
стll. то в 1970 рус.- 42,7%, туркмен 
- 38.2, ар~1ян- 4.6 и др . национа.1ь· 
ностей- 14,5% . По переписн (1979) 
рус . нас. Ашхабада СОСТаВ.lЯЛО 41,11 
н тур !оlены- 40.42% . За 1970-79 
нас . о6.1астн уве.111чн.,ось на 27,6%, 
горо.:tское - на 25,1 и се.~ьское- на 
31.2 ~0 • • .\шхабада- на 23,3%. 

Г~>родз : Ашхабад (338,0 тыс. чел., 
1983). Теджен (35,0 тыс. чел., 1981) 
11 Без~1е11н (23,0 ты с. чел., 1981). 

Хозяйство. Ашхабадсnая обл . вхо· 
д1п в Uентр . , 11.111 Прltкопетдагскнй, 
нндустрн а.1ьно-аграрныii экономич. 
раiюн ТССР, на дf>•lЮ к·рого прнхо· 
днтс11 ок. 1/ 3 террнт. н более 1/, части 
пас. ресnуб.1икн. Это г.1авный nром. 
рай~>н е развитым земледелием, вн
н<:;гр·В<У.\t н са.:tоводством . 

nро~tыwпениость. Валовой объем 
npoY. nрод}"'щин в 1980 увеличился 

по сравнению с 1913 6о.1ее чем в 80 
раз н почп1 в 3 раза преn1~шает объ· 
~~~ с . ·Х. На Ашхабадсnую об.l. 
IIJ111XOДIIТCЯ 25% пpoдyKЦIIII обраб. 
1 :ром·стн рсспубднкн. В структуре 
~;ром·стн на легкую приходится 

:>9,9% , ш1щевую - 24,5, пр0~1 -сть 
оронт. матерна.1ов- 14,8, машнно· 
строснне 11 мста .1.1Ообработку- 13,0, 
стекопьную про~1 -сть- 2,5, дерево· 
оt. раб. 2.0, эле"троэнергетн· 
ку - 1,7 и нз хнм.- 1,6% nало· 
nu й продукщш пром ·стн об.1асти 
(1979) . На 94 пром. пред -тнях, состо
l : щнх на самостояте.1ьном балансе, 
р абота,lо более 34 ты с. чеп . ( 1980) . 
Свыше 80% круnных пред·тнii об.1а· 
стн (90% р~ботннков) сосредоточено 
u Ашхабад-Без~IСIIНСJ(О~t пром. уэ.1е. 
1 1pO~I·CTb ОбЛЗСТII П)JO!IЭIJOДIIT 100о/о 
11 J готов.1яе~t ых в рссп . вентнляторов 

д:IЯ граднреН , paЗJIIIЧHOГO кабеля, га· 
зовых nлит, тестомесильных 11 кре~tо· 

взбнвальных машнн, цемента, асбоце· 
~•ситного шнфсра 11 труб, мннераль· 
но•1 ваты, лю~111несцснтных светнль· 
ннков, о"онного стек.1а, бутылок , тер· · 
мосов, б. ч. строит. матерна.1ов, про· 
дукцнн .1егкоi1 н пнщевой про~t·сти. 
В об.1истн развнта энергетическая 

про~t-сть . В 1954-66 построена Без· 
меннекая ГРЭС ю1 . В. И . Ленн на 
~1ощностью 173 тыс. ,;Вт, создана Аш
хабадская энсргоснстема, на к-рую 
прltходtпся ок . 8% пронзводнмой в 
рсс п. э.1сnтроэнерг1111. В 1980 выра· 
бота но 483 млн . кВт·•t электроэнер
ГIIIt. Областная электросеть прнсое· 
дннена к Среднеазиатской энерrос11· 
стеме. С окончаннем стр·ва 1-ii оче-
реди Mapыilcnoй ГРЭС ( 1981) об· 
.1асть полностью обеспечена элек-
троэнергией. В энергетическом балан
се резко возросло значение природ

ного газа. С 1970 города области 
снабжаются природным газом, по
ступающим нз Марыйской обл . по 
газопроводу · Майское - Безмеин . 
Пром. пред-тня, города н села широ
ко IIСПОЛЬЗVЮТ газ как ТОПЛitВО . 

Машиностроеине н металлообра· 
ботка - важные отрас.1н пром-сти. 
Пред-тня машнностронт. пром-сти из
готовляют электротехн. изделия, обо· 
Р}'дование д.1я нефтегазовой пром-стн, 
технолог11ческое оборудованне и прн· 
боры для торг. сетн и столовых, са
ннтарно-техн. оборудование, газовые 
плиты н др. Ашхабадские машино-
строит. з-ды Ашнефтемаш, им. 
20-летня ТССР, Туркменкабель, 
cl(pacныit молот», электротехн. нзде· 
лнй имеют союзное значение. В Аш
хабаде находятся также теnловозное 
депо, опытно·экоперимент. мех. З·А 

«Красный металлист:>, з·д Металло
бытремонт, авторемонтный З·д, др. 
пред·тия по ре~1онту автомашин и 

с.-х. rехн., з-д бытовой хнмии и фар
мацевтическая ф-ка . 
Пред·тия стронт. пром·стн заняты 

разработкой строит. ка~tня, щебенки, 

гравня, изготовляют стеновой мате
риа.1, железобетонные конструкции 11 
деталн, оконное стекло, цемент, нз· 

дет1я из асбоцемента, мннеральную 
вату и др . В областн размещены 
крупные пред·тня строит. 11ндустрни 

респ . эначення: з·дu цементный и 
железобетонных изделий , комб. с11ро
ит. материалов н конст.ру1щ11!! нм . 
50-летня ТССР, до~tостроит. (в Без
меине), стронт. матерналов н кон· 
струкцнй (в Теджене), стекольньн1 
комб. юt . В. И. Ленина (в Ашхаба
де) 11 др . Главные центры строит. 
пром·СТJI - Безмеин, Ашхабад, Тед· 
жен, Душак . 
На долю одной из развитых отрас· 

лей- легкой пром·стtt, прнходнтся 
39,9% валовой продукц1111 пром·стн 
Ашхабадской обл. ( 1979). На пред-ти
ях легкой пром-стн производятся тек· 
стильиое сырье н предметы шнроко

го потреблення - хлопковое н шел
ковое волокно, пряжа, х.1опчатобу· 
мажная ткань, трикотаж, ковры, вой· 
лок, чулочно-носочные Jtзде.1ня, обувь, 
швейные, галантере1"1ные нзде.111я 11 
др. Крупные пред-тня легкой пpo~t·cтtt 
-хлоnчатобумажный I<Омб. и~t. Ф. Э. 
Дзержинского, чулочно·трнкотажная 
ф-ка нм . Н . К. Крупской , головное 
пред-тне обувного произnодственно· 
го объедннения им. 40·летня ТССР. 
шелко~1отальная ф·ка и~1 . 8 Марта, 
швейные ф-кн N~ 1 в 2, базовая ху· 
дожествеино·экспернментальная ков

ровая ф·ка фнр~1ы Туркменковер. 
Войлочный з-д н галантерейная ф-ка 
находятся в Ашхабаде, в Бахардене 
- ф·юt художественных промыслов 11 
ковровая ; ковровые ф·ки- в Геок· 
Тепе и Теджене, в Теджене 11 Каах· 
ка- хлоnкоочистительные з·ды. 

Широко развнта пищевая пром·сть, 

на долю к-рой приходится 24,5% ва. 
лавой пром. продукции области. 
Крупнейшие пред·тня пttщeвoil 
пром-сти сосредоточены в Ашхабаде 
- производственное объединенне 
Ашхабадхлеб (мукомольный 11 бу· 
лочно-кондитерски!! ком б., хлебоз·ды), 
мясоконсервный и молочный комб., 
вннодельч . з·д, головная ф·ка кондн
терской фнр~1ы сУдарник:о, пнвосухо
.,едный з·д н др. В Безмеине - то
матно·консервный 11 винодельч. з·ды, 
в пrт Геок-Тепе - вннодель'!ескнй . 
Во всех городах н крупных поселках 
областн имеются хлебоз-ды, пекарии 11 
бойни. 
За годы 11-й пятилетки намечено 

ввести в ЭJ<сплуатацию ковровый 
·коыб, в Безмеине н швейную ф-ку в 
Геок-Тепе . 

С. хоз·во- одно из главных на· 
правлений экономнкн области. Осн : 
его отрасли - овощеводство (ого· 
р0ДНИЧСС'I'ВО), ХЛОПКОВОДСТВО, BIIHO· 
гр-во, каракулеводство, мясомолочное 

ж~вотноводство, шелководство. Зем· 
леделие преим . на поливных земляJt 

в Прикопетдагском 11 Тедженском оа· 
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Центр-г.Красноводск 
Дата о6разоа.ання области - 27 Аекабря 1973 ro~ta 

T eppHTOpHII' ·J385 TWC кв. КН 

Население ..ЗЗ2 ты с чел 

А:tнннистратнв,.о-террнторнаnьнuе 

аеленне аано на нарт 1984 r 

еР 

Наиненованне раАона 

Гасан·КулнАскнА 

КазанджнкскнА 
Кара-Калннскнн 

К нэыл·АрватскнА 

Кнэыл ·АтрекскнА 

КрасноводскнА 

Наименование 

районного uентра 

nrт Гасан-Кули 
г Каэанджнк 

nrт Кара-Кала 

r Кнзыn-Арват 
nrт Кнэыn-Атрек 

nrт Джан га 

Города областного nодчинения Красноводск.Кнэыn-Арват. 
Небнт-Даr. Челекен 

Город раАонноrо nодчннення·Каэанджнк 

~ раяона 
на карте 

2 
6 
3 
5 

Поселкн городского тнnа.nодчнненные горсоветам · Красноводско

му-Уфра, Небнт-Дагскому-нм.26 Бакинских Комиссаров. 

ЗАЛИ'В 

БОfАЗ 

Джебел, Котурдеnе. Кум-Даг.Огnанлы, Челекенскому-Карагеnь 

МАСШТАБ 1 3 000 000 
J0 J0 60 90 IZO " 
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КРАСНОВОДСКАЛ ОБЛАСТЬ. ЭfiOIIO~IИЧECKAfl 1\АРТА 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫЩЛЕННОСТЬ 

8 Маwнностроеннс м нетаnnообрабоtка е Пронзводство строительных матерналое 
о Химическая е КовроваR 
ф Нефтеперера:батыааощая 0 nищевая 

Прим~чание Pt~,.мepw nромwwленных nунктов 1'\:-tta)&MW no "'нслу жнтеnеА 1 них 

о 

~ ЗЛJШI\ 

\t 
' ~ 1 

КЛ\'д. БОrд.;НО:\ ,. 
1 
\ 
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1 
\ 
\ 
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'fJ 
1 
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о\ 
\ 
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::;:: \ 
1 
\ 
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;S: ..... 
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<( ·-·-~ 
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совхозы 

(i каракуnеводческке 

• *Н80ТНО80АЧС(КНе 

~~ ПТНUе80АЧССКНС 

0 pblбollOICUKHC КОЛХОЗЫ 

РАЙОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

б r~нато• 
, 

••• оливок 

f саксаула 

з.а.лuо 

~ ВерблоАовоастао rr КаракулевоАство 

ПРОМЫСЛОВЫЕ РЫБЫ 

«:::>с вобnа .с;:... кнnька 

<;с кефаль ~ сеnыь 

С' 

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫЩЛЕННОСТЬ 

нефти н прнроАноrо rаза 

nрнроАноrо газа 

ловаренноА соnи 

@ глауберовоА соли 
3 нзвестнstка 
~ бентоннтовых rлнн 

ф) цементного сырья 

8 Теnловые электросrанuнн 
А Лечебные rряэн 

Источники. минеральных ВОА 

- Нефтеnроводы 

~ ГаэоnровоАы 

"-+--- Л~ннн электроnередачи 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

~ 0Аошево,~tсtв.о.6ах-сееодство.внноградарt;тво.сцоеодстео. нолочно-ннсное 
t___j жнвотновоАстео (nредгорная и не.~~<rорнаа эоны) 

r--1 Каракуnеводстао.иясо-wерстное овuеаоАство н вербnодоводет во 
L.__.J на nустынных и nопуnустынt~ы х пастбищах (пустынная зона) 

г---t Мясо·wсрстное овцеводство tta nреАrорных н rорных пастби 
t.__J щах с очаrамн бorapнoronoceaa э.ерноеых (горная зона) 

/fll/,1, Земли. ЛОJ1ЛС11<аwне ороwенню 
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МАСШТАБ 1 3 000 000 

Uентр-г.Чарджоу 
Дат~ обра10uнм• o6n1t t" J• ас•~6Р11 1970 roa.a 
ТеррктоР"'• •938 1wc а• •"' Нас еле .... ~ ~Ь38 тwс -.en 

Наиненованне раАона 

Дарган·АтннскнА 

Де А наускнА 

Достnvкскнй 

КарабекауnьскнА 

Хо:жан6асскн~ 

ЧарджоускиА 

ЧаршанrннскнА 

Нанмtнованне раАонноrо 

uентра 

l!ii'Т Дарrан-Ата 

rнт ДеАнау 

nrт Достnук 

nrт Карабекаул 

Кtркн 

nn Сакар 

nn Са от 

nn Фара б 

nn Хапач 

nn Ходжам6ас 

r Чарджоу 

nгт Чаршанrа 

Города областного ПО.IIЧНненн• Чард•юу.Керкн 

Nt раАона 
на карте 

1 

'l 

~~ 

11 

5 
6 

~ 

10 

8 
3 

12 

Поселки городского тнnа.nодчнненнне горсовету Чарджоускому

Нефтезаводск. Фара6-Прнстань 

Поселок городского тиnа Кар анет· Нняэ а Халачеком раАонс относите н 

к Керкннско~у раАону 

f е r f r ·r·· 



ЧАРДЖОУСRАJI ОБЛАСТЬ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ JtAPТA 

·~ · 

. ~:шi.: \1 '·· ·. 
: ':.:·~.: : .. :: .~·. 

8 каракулево.чческне 

• )IH80TH080li.ЧtCKHC 

8 лrнцевоаческне 

'·;::. ··: 
: ·. ~ . 
. . . 

_.· Кирn:-.АинскО(' ф' · 
... 

M~!.\i·3 '!};,;: 

РАЙОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

W вннограаннков 
~ Ажугары 

9 тутового Atpee~ 
О бэхчея 

f саксаула 

C"f" Каракулеводство 

й 

А 

с к л я l 

с т ь 1 

ОБРАБАТЫВАЮШАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

8 Маw11ностроение и метапnообра.ботка О Хлоnкоочнстнтеnьнаи 

8 Хttмнческая ф Ковров•• 
8 ПронзеоАстео строительных натерна:nов Q ГJнщевая 

Прнмеч.аннt PJ3"1epw t~ромwш:~еннwх. nункто• nOkiЯIHW no "''H(JI'J •нreneA • н~х 

ЦОБЫВАЮШАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 

@ nр н родноrо газа @ серы 

ф[ф известняка 

8 Теnловые электростанцм" 
~ Газоnроводы ..........-.... CyAOXOJHЬit реки н канаnьr 

----+---- Лнннн электроnереаачн 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

r-1 ХлОПК080АСТВО,С8.ДОВО4СТ80, 8ННОГрЗА3рс-Т80. ОВ0Щt80АСТ80, 6а;счеВОАСТ80.. 
L__jnoceвы люцерны. зерновых (nшеница,ячнень и др.). wenкoaO.ICTBO, 

молочно-мясное жнвотново.11сtео (оазисы). 

ГIКаракулевоаство. мясо-шерс-тное овuевоаство "'верблю.nово,4ство 
L-...J .. а пустwttных н nоnупустынных пастбищах (nустынная зона) 

DМясо-wерстное оецеооАство на nре.огорных н горных nастбищах с очаrанн 

богарного nос~ва зерновых (rорная зона) 
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Центр-г.Ташауз 

Дата обраэоеання обласtн - 14 .а.екабри 1970 ro1.a 

Террнrорня ·73.6 тыс кв кн Населенне -595 тыс.чел 

Наименование раЯона 

Куня -УрrенчскнА 

Наименование 
раяониого центра 

nrт Ильялы 

nrт Калинин 

nrт Куия-Ургенч 

nгт Ленинск 

n Октябрьск 

N!l раяона 
на карте 

6 

3 

2 

5 

~-6o~ .J 
~· . ,AIIia~l Тахтинекия nrт Тахта 

1 

8 

Ташаузекия nrт Тэзебазар 7 

Тельманекия nrт Тельнанск 

Город областного nодчинения-Ташауэ 

·.8 ·. 
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. . ." • 11 1 ·. .) 
-~ J.\i' ... ·1 . . 

. . 1)• . . . ·• \.".j!!,,..~: .. 
Мир<~ачыр_,~q · ~:· 
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~ (J . : . 

МАСШТАБ 1•2 200 000 
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ltll 

~ 

-. ~ 

~ 

-.: 

:.: 

ol 
1
._ 

tltlllll -,, 
1'•·,~ ., . .. 

ooli~\ 
tll,l ,, 

~ 

~ 

. ~~,,,, \ 
«; 1 ·\ 

;Q ol!l'i''~'-

'i-
'i· 

~·~'tli\1 \\ 

~~~"~ 1,1 
Jll od''' ,·~.1 

~ ". ......... 
1 1 

I,J,' // 
1 1 

с 

~ 

\ 

"~ r.•~ о~~ ':; 
.~ /") ( .... 

(/ \ 
__ , 

/ t7 ~ 
\ ,~, 1 
'... /'1 "',.."' 1 
1 "r.,~ t.., ~,, ( '}) 
\.ii• ., с;"(/ ....... 

- IJ"' 

tl''' 

f 

,11,::1 
_,,,"1"'' 

,,,,,lltl ' .. 
IJ fll:: 

'/.. 

'· 

.r 

:к 

, 
' , 

''''''" 

,,, . ,,,. 

1-" 
~~ 

t. ,,, 
•. ...,.,, 

~~· '•'11 

, ,li 

IJ~,· 

·-· 
0 '''\ ,'·'. 

1~11111 \ 
~~· \ ,,,, , 

а; l11 oi 
...; 

:.< 

u 

r.t 

'"''' , ... , 
Q '-

1 
L" 

IXI 

о 

= 
<..) 

< 

J 

''1 '' ,, 
'· ' ./V-.oJ·---.. 
~·, t-; ~--- .---·_.- - :'O.Q..Pa.&.Q -· .... ·-·-. 
' '· . " /'' 111, , ... qur--- r• н• i ..... _ . .,1 
\ 1 

l,ltt•. \ 
\ 
\ 
\ А 
1 
\ _. ... 

ш 

.,,,, 
lt·ll,lllll 

Х А Б А Д С К А 11 0 S Jlto l11o~1 С Т Ь 

о 1 
N~dOP llo 

р 

}> 

г·-

1 
i 
i 
i 

1 
i 
i. 

ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТ Ь 

8 Маwнностроtние м мtтамоо6ра6оТJ1;1 
8 Хлоn~ООЧКСТ11Тtп..Н•8 

8 l<оероно 

Q Пнwеu• 

Л,."е•-1••~ :Pitf!fp"' .. &111:.1CMX:WIIIJMa"'::8 IIOJ.I.»JIW 110 •МСВJ 
aJIТC.ЗtA 8 па 

Гuonpoii<Wi -т- Лмним алеатроnерс.uчи 

.--....,;;",- С710хс.амwе рам 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯйСТВО 

Ч\А f А ж о у 

о 6 .1 А 

' 1 
о aaonao~~CU,чecwнc 

8 nтм U.t80&'tecaмe 

• npo-~eA CПC&IНIJIMJIWtH 

-.АЙОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

' 11 IHOtpaiИMkOI 

~ ••yrepw 

~ кy~typpw 

t к)'н•ута 

~ 111r:щ~рны 

1' риса 

о бахче А 

f (IJCCI)'nl 

f nc1po.IHC'TOC К0tH:80.1ttiO 



МАРЫЙСКАR ОБЛАСТЬ.политико-лдминистРлтивнлл КАРТА 
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Города областного nодчине ния: Мары.БаАрам·Алн 

.. Города районного nодчннения:И олотань.Куwка 

МарыАскому-Шатлык;Энерrетнк 

Ад!-!нннстратнвно-·ерритоональное :tеление дано на 
нарт 19&4 r 

МАСШТАБ 1·2 500 000 
25 2S sr ?$ 100 ~м 

~~==========~ 



МАРЫЙСRАЯ ОБЛАСТЬ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАРТА 
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ОБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРОМЫЩЛЕННОСТЬ 

ф Ковроваи 

8 Кожевенная.мехоеа'l, обувная 

О Пищевая 

Прк.не-.анf1е.Размерw npoнww1~ннw• n)ихто• noaa нw 10 -сн..::nу житеnеА• Н14Х 

• ® 

nрнроАноrо ra3a 

ДОБЫВАЮЩАЯ ГРОМЫШЛЕННОСТЬ 

<П> ценентноrn ~"'ЫРЫI 

Теnловые электростанции 

Гн.~роJnектростанцин -:- Линии эnектропередачн 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

г-----1 Хпоnкоеодстао.садовоАстао. енногра:~арстео. оеоwееодстео.6ахчевоАство. 
L..____j nосевы nюцерн~:~~ э:ерновых (а'fмен~;о. nшеница н АР ),wеrнс.оводство. 

молочно-мясное жнеотновоастео (оаэнсы) 

CJ КаракупееоJстео.нясо-ЦJерстнос оаutооАство н вербnJОАОВодство на пустынных н 
nоnупустынных naC11)нwax (nустынная зона) 

Земnн , подnе•ащне орошению 

совхозы 

О хnоnкоеодческне 

• Xipat1fЛC804"tCCKHC 

РАЙОНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

енноrрадннков 

кукурузы 

RIOUCPHЫ 

TOHKOBOЛOJI.HHCТOrO ХЛОП'С3ТНККЭ 

тутоеого Аереаа 

фисташки 

бахче А 

МАСШТАБ 1 2 500 000 

2ts======~====~2~s======~~====~'s======~·oo ..• 
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Таб•нца 1 
ПpOIIЗDOДCTDO 83ЖIIeiiWIIX DIIДOD ПРОМЫШЛС11110n nродуКЦIШ 

Ашхабадекоя об.nастн 

В11д продукцщr 

Электроэверrня, млн. к Вт. ч 
Плнты газовые, тыс . шт. 
Стекло OKOIIIIOe, ТЫС . !'112 
Шнфср, 1!ЛII. уел. плнток 
Трубы асбоцс1tентныс, уел. им 
Кнрпнч crpo••тcnыiJ>In, м;ш. wт. 
Сборные ж(.>леэо!iетонные конструкщш н 
дeT.tiЛII, ТЫС. М3 

Хлопок ·оолоюrо, тыс. т 
БельеооН трнкотаж, тыс. wт. 
Верхrшй тр11кот.nж, тыс. wт. 
Чупочно- носочныс нздспнл, тыс. пар 
Шелк-сырец. т 
Обувь кожаная, тыс. пар 

Ковры н ковровые нзделня, тыс. 1112 

Мясо (вк ... 1ючая субпродукты l·A катсrо
рин), тыс . т 

Масло жноотное, т 

Uспьномопочная продукцня, тыс. т 
Хлебобулочные нзде.пня, тыс. т 
К.онднтерскrrе нзделиtt, тыс. т 

811110 ВШIОГрадное, ТЫС. дал 
Пнво, тыс. дал 

зисах, в зоне Каракумс.кого ханала 
им. В . И. Ленина. Для рационально
го использования водных ресурсов н 

улучшения водообеспеченности на 
Каракумеком канале построены во
дохранилища. Только за 1960-80 по
севные пл. области за счет орошения 
новых земель возросЛii на 141 тыс. га, 
в т. ч. под посевами хлоnчатника

на 65,9 тыс. га. Большое вни~1ание 
уделено ирригации 11 мелиорации зе
мель. В области насчитывается 52 
к-за и 32 совхоза, в т. ч. хлопковод
ческих - 12, животноводческих - 5, 
плодоовощных, растениеводческих, 

птицеводческих - по 3, овцеводче

ских, каракулеводческих - по 2, ви
ноградарский и коиеводч. (1982). Пл. 
с.-х. угодий 9025,3 тыс га, в т. ч. 
пашня - 223,1 тыс. га,· сенокосы -
9,7 тыс. , многолетние насаждения -
17,2 тыс., выгоны и пастбища -
8696,6 тыс. га (1 980). Орошаемые пл. 
за 1970-80 увеличнлись на 82 тыс. га 
и составляют 243 тыс. га, ипи 26,2% 
всех орошаемых земель ТССР. 

Хозя11ства оснащены совр. с.-х. тex
llнкoli. Машинно-трактQрный парк 
к-зов 11 совхозов области насчитывает 
2434 гусеничных 11 колесных тракто
ра, 388 зерноуборочных ко~1байнов, 
1084 хлопкоуборочные машины и др. 
( 1981). 
Под посевами зерновых занято 55 

ты с. га ( 43,4% посевной пп. pecn.), 
под хлопчатником - 80 тыс., под 
картофелем и овощными купьтураьш 
- 7 тыс. га (39,4% посевной nn. 
pecn.), под бахчевыми - 8 тыс. н под 
многолетними траваын - 39 тыс. га. 
В 1980 в обпастн из оси. nродук

тов земледелия выращено 81 тыс. т 
зерна, 140 тыс. т хлопка-сырца (в т. ч. 
109,8 тыс. т тонковолокнистого), 145 
тые. т овощей, 56 тыс. т бахчевых и 
104 тыс. т многолетних трав. Зеыпс-

3 1 Туркменская ССР 

i 

1g4o JgбQ ,g;o 1gao 

38,4 341 8З9 483 
11.1 87 99.7 2237 7188 86-11 &155 

26.3 47.8 
3·19 1090 38 122 110 94.6 

65 209.5 413,8 
II.З 4З.3 211 1540 19 li 98 532 7&3 915 566 251З 3752 3g1з 

55 54 47 61 
596 121З 1716 З675 

12 11 277 

5,2 7,0 4.1 7,4 
37 lбЗ 275 511 

7.5 18,7 27,8 
48 З7,2 44,2 62.2 
З.8 6,7 \I,З 1 ll,б 

367 519 1344 811 
667 1794 2240 2170 

дельцы области дали 33,2% зерна и 
более 54% овощей, выращенных 'В 
рсспубпнкс . Зерновые культуры рас
nространсны во всех районах, тонково
локнистый хлопчатинк-в Тедженском, 
Кнровско11, Серахско~1. Каахкннском, 
Бахарденскоы и Гяурском. Земледе
лне Ашхабадского, Геок-Тепинского и 
Гяурекого р·нов спещlаЛIIЗИровано на 
выращивании овощных и бахчевых 
культур. На их допю nрнходится ок. 
90% Пр011ЗВОД11ЬIЫХ ОВОЩеЙ. К-ЗЫ ОВО
ЩСВОДЧеСКНХ районов попучают 

большой урожай капусты, лука, ПОМI!
доров, огурцов, баклажан и др. ово
щей, часть к·рых вывознтся за преде
лы pecn. (на Урал, в Зап. С11бирь и др.). 
В предгорных районах выращивают 
знаменнтые высокосахаристые вннные 

сорта вннограда - Тербащ Кара
узюм, Ак-шекерек. В Фнрюзинской 11 
Чупинской долинах, на целинных зе~!
лях Гяурекого и Геок-Тепи.нского 
р-нов развито садоводство. Теджен
скнй оазис издавна ел авится бахче
водством н зерновыы хозяйством. 
Здесь купьтнвнруют известные в 
СССР дынн сортов Вахарыан, Гарры 
гыз, Паендекн н др. 
В животноводстве nреобладают ыя

сомопочная специализация и птнце

водство в оазнсах; каракулеводство, 

ыясошерстное овцеводство и верб,1ю

доводство - на пустынных пастбн
щах. Поголовье продуктивного скота 
в 1981 составпя.~о: крупныl1 рогатый 
скот - 103 тыс. (в т. ч. коров 
37 ТЫС.), СВННЫI - 61 ТЫС., ОВЦЫ 11 
козы - 1050 тыс. , верблюды- 19,6 
тыс., пошадн - 2,9 тыс., птица -
1384,5 тыс. голов. Специализирован
ные животноводческие совхозы рас

положены: сСайван:о - в Бахарден
ско~l. сКарада~1ак:о - в Ашхаб3д
ском 11 11ы . 9 Ашхабадских ко~шсса
ров- в Гяуреком р-нах. В коневод-

•IccкOll совхозе сКомсомоп:о выращи
нают чистокровных скаковых коней 

ахаптеюшской породы, nроводят се
.~екщюнную работу но сохранению 
э:1нтного стада и упепнченшо rюго

.1овья . На пастбишах пустынной и 
горной зоны круглогодично содержат 
uтары колхозных овец и коз. В об
,,асти имеются таi<Жс cneцiШЛIIЗilpo

llaiШЫe овцеводческие совхозы: с:Ба
харден:о-в Бахарденском, сЕрбент:о
о Ашхабадском 11 ~Ударннк:о - в 
Тсдженском р-иах. Малопродуктив
ный ыелкнй рогатый скот постепенно 
вытеснен 11 заменен каракульскн~ш и 
ыясошерстными овцамн сараджнн
скоii породы. В овцеводетое до~шlш
руст каракулеводство. В 1980 гос-ву 
продано шерсти- 4 тыс. т, каракуль
СКIIХ шкурок- 181 тыс. шт. , коконов 
тутового шелкопряда- 419 т. В Аш
хабадском р-не создан пт1щесовхоз 
по выращ1шаюно бройлеров. И11еют
ся птицеф-ю1. В области созданы 
межрайонные и ~1ежхозяйственные 
ко~1пnексы по откорму крупного и 

ые.1кого рогатого скота. По уровню 
развития пчеловодства Ашхабадская 
обл. занимает 2·е место в pecn., пос
ле Марыйскоli. 
Транспорт. Ашхабадская обл. по

крыта густой трансп. сетью. 
Террит. обл. с З. на В . пересекает 
Ср~днеазиатская ж. д. н автомоб. 
дорога общегос. значения 
Железная дорога связывает область 

с др . pccn. Ср . Азн11, Кавказоы, ев
ропейскшi частью СССР, Казахста
но:~~ и Сибирью. Первый поезд на 
станцию Ашхабад пришел в 1885 (со 
стороны Красноводска). Протяжен
ность железной дороги 433 км. По 
же,1езной дороге в область ввозятся 
горючее, ыеталл, лес, машины, стек

.10, nродукция ыетаплической, эпек

тротехн., винно-водочной и кондитер
ской пром-сти. Авто~1об. дороги обла
сти: Ашхабад- Теджен, Ашхабад
Бахарден, Ашхабад- Бахардок, Аш
хабад- Фирюза, Ашхабад- Каахка, 
Каахка - Душак, Душа к- Теджен, 
Теджеи- Хаузхаи, Теджен - Се
рахс, Теджен - Тезе ел, Теджен -
К:арры-Чирла, Теджен- Чаача. Аш
хабад связан пассажирсюi~I авто
бусныы сообщением со всеми район
ны~ш центраьш области. В Ашхабаде 
са~1ый крупный в pecn. аэропорт. С 
1934 функционирует первая воздуш
ная ЛIIIOIЯ Ашхабад - Серный За
вод, с 1960 установи.1ось регу.1ярное 
прямое воздушное сообщение Ашха
бад- Москва. Воздушные лини11 свя
зывают Ашхабад со все.'ш обпастны
~ш центрами, с Баку, Ереваном, Тбн
.111С11, Ад.1ероы, Минера.1ьиыми Вода
ми, Сныфероnопе~1. Киевом, Минском, 
Леиинградом, Во.~гоградом, Ташкен· 
то~1. Душанбе, Новосибирском и др. 
Линия газоnровода Майс.кое- Ашха
бад - Безыенн решила пробпеwу 
снабжения области природным газом. 
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Культурное строительство и здрn· 
воохрnненне. В 1924/25 учеб . г. нз 
тсррит. совр . Ашхабадской об.~ . име
лось 68 общеобразоватс.~ьных шко.1 
(ок . 5 тыс. уч-ся). До Вел . Окт. соц. 
рев. в Ашхабаде бы.~о 2 ер , спец . 
учеб. завед<'ния - шко.1а садоводст
ва в 1\!'ШII (1892) и техн. ж .-д. учи
ЛJJще (1895). В 1950/51 учеб. г. в 272 
общеобразовате.lьных шко.чах всех 
в11дов обvчалось 50,1 тыс. уч-ся, в 
1980/81 у'чеб. г. в 358 общеобразова
те.,ьных школах - 167.9 тыс . уч · ся, 
в 16 профессионально·техн. училищах 
- 8,9 тыс. уч-ся, в 16 ер . спец. учеб . 
заведениях ( гидроме.1иоратнвный, 
эем.1еустроит., ж.·д. транспорта, 

культ.-просвет., мехзннко-технологнч., 

механизации с. хоз-ва, политехникум, 

сов . торговли, кооп., финансово-эконо
МIIЧ . техю1кv~tы, педагогическое, мед . , 

музыка.1ьное и художественное учи· 
лнща- в Ашхабаде; строит. техни
кум- в Безмеине; училище механи
зации с. хоз-ва - в Тедженско~t 
р-не) - 20,2 тыс. уч-ся, в 8 вузах -
27,5 тыс. студентов. На долю Ашха
бадской обл. приходится 20% обще
образовате.~ьных школ (23% уч·ся), 
30.7% профессиона.чьно-техн . учит1щ 
(36,9% уч-ся), 40,7% ер. спец . учеб. 
эаве.J.еннil (61,7% уч-ся) и 80% сту
дентов вузов респуб.чнки. 
Ашхабад - крупный науч. центр 

респ., где находится АН ТССР, в си
сте~tе к-рой 15 НИИ н др. науч . уч
реждений. В 1980 в них работало 4 
тыс. науч. работников. 
В об.части · 234 библиотеки (6170 

тыс. экз. книг 11 журна.чов), 215 клуб· 
ных учреждений, 245 киноустановок, 
4 театра (Туркм. гас. акадеьшч. те
атр дра~1ы им. Молланепеса, 
Туркм . гос. театр оперы и бале· 
та нм. Махтумку.~н. Гас. рус. драма
ТJIЧ. театр юt. А. С. Пушкина, Театр 
юного зрителя), Туркм. гас. филармо-

ння им. М . Тач~tурадова, 5 музеев, 
Центр. бот. сад АН ТССР, зоопарк 
( 1980). Внешкольные учреждения -
Дворец пнонеров, 1 О До~юв тюнеров, 
25 детских спортивных школ, стан
цшt юных техников 11 юннатов. 

Выходят областные газеты сОк· 
тябрын. ялкы~1ы~ ( сСвет Октября~) 
11 «Знамя Октября~ (1974) . В Аш· 
хабаде находится До~1 печати, типо
графия АН ТССР, 11Зд·ва сТуркмени· 
стан~. сМагарыф~. сЬ!лым~ н Глав
ная ред. Тур1<м. сов. энциклопе· 
д1ш. С 1927 транслируются раднопе· 
редачи всесоюзного и респ. радио. 

Область приню1ает 1-ю программу 
респ. телевндеиия (на туркм . н рус . 
яз . ), передачи Центр . телевидения по 
системе «Орбита~ 11 с1-А Восток~. 
В 1980 в oб,lacтll (с Ашхабадом) 

функц11онировало 61 больничное уч
реждение 11а 9005 коек · ( 125.3 койки 
на 10 ть1с. чел.), 12 диспансеров, 229 
фельдшерских пунктов, 15 родильных 
домов: работал11 3441 врач, более 5,7 
тыс. ер. ~1ед. работн11ков. Фующllонн
руют 3 Дома отдыха на 1305 мест, 
5 санаториев·профилакториев на 1741 
место. тур11ст11ческая база сФирю· 
за~. 118 п11онерских лагерей обслу
живают 23,1 тыс. детей (без Ашха
бада). Оси. районы отдыха - Ф11· 
рюза 11 Чули, расположены в доли
нах !(опетдага . Функционирует клн
мато-бальнеологllч . курорт сАрчман~. 

с~~·.:::: м~ РМ7:к ';;". б3а е~ Л:У~~.,·~с~Р~ 
Туркменистан, сер. сСооетскиn Союз:~- . -
М. , 19G9; Срелняя Азия. Экономllко-гсогра
фнческая характер11стнк<J. 11 проблемы paэ
BIITIIЯ хозяnства.- М., 1969; Н:& роднос xo
эnRcтDo Туркменскоn ССР в 1980 году. 
Стат. ежего;tннк.- Ашх., 1981. 

Ал. П. Лавров, Д. Аманеков 

КРАСНОВОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Образована 4 апр. 1952, упраздне

на 6 дек. 1955 11 вновь восстановлена 
Дни ..:1екаnы .1итературы н нскусстоа РСФСР в Турк,tени

стане , встреча rocтen в Гсок -Теn11нском раRоне. 

27 деl( . 1973. Рас· 
положена в Зап. 
Туркменистане и 
граннчнт на С. с 
Манrышл а к с к ой 
обл. Казахской 
ССР, Каракалп. 
АССР, Узбекской 
ССР, на С.-8 . - с 
Ташаузскон, на В. 
-с Ашхабадской 
обл., на 10. - с 
Ираном, на З . ее 
берега омываются 
водами Каспийско
го моря. 

Пл . 138.5 тыс. 

км•, или 28,6% 
террнт. ТССР . Нас. 

- 332,0 тыс. чел. 
( 1983). Делится на 
р·ны Крае· 
нuво.а.скиА, Казан
джиксюt/1, Кнзыл· 

., --
J 
' ' .. 

. -;-~ 

Арватский, 1\изыл-Атрекскиit, 1\ара
Калинский, Гасан·Кулюiский. В об
ласти 5 городов (1\расноводск, Не· 
бит-Даг, Челекен, Казанджик, !(изыл
Арват), 17 пгт (Акдаш, Бекдаш, IlM. 
26 Бакинских комиссаров, Джаига, 
Джебел, Окарем, 1\нзыл -!(ая, Кн· 
зыл-Су, 1\ум-Даг, 1\отурдепе, !(ара· 
Кала, 1\нзыл-Атрек, 1\арагель, !(уу
ЛII·Маяк, Гасан·Кул11, Уфра, Оглан· 
лы) 11 22 сельских Совета. Адм. ц.-
1\расноводск. 

Рельеф 1\расноводскоit обл. разно
образен. Сюда доходят зап. отрог11 
Копетдага, горы Мал. 11 Вол. Балха· 
ны, чнн.ки Устюрта, долины рек Атре· 
ка, Су~1бара 11 Чандыра, Красновод
екое плато, подножные равнины Зап. 
!(опетдага, ~равнины Мешед-Мнсриа
на, Кнзыл·Кая, Туаркыра, Прикас· 
пн Иска я низменность, песчаные мае· 
с11вы !(ызылкумы, Дарджакумы, Ок· 
тумкумы, Чнльмамедкумы 11 солонча
ки (крупнейший - Балханскнй). Б. ч. 
террнт. за11ята Западно-Туркм. llllзмeн· 
ностью, на побережье !(асп11я 11азы· 
ваемой Прикаспийской, со слабой по
катостью с В. на 3 ., ее абсолютные 
высоты меняются от 100-200 Jl над 
у. м. в предгорьях !(опетдага, до 
28 At ниже у. м. на побережье !(ас· 
пия. Недалеко от крайней сев. оконеч
ности залива 1\ара·Богаз-Гол нахо· 
дится самая низкая точка облает\! -
впадина Чагалосор, дно к-рой рас
положено на 45 Al ниже у. ы .. Тер· 
рит. области покрыта отложеНIIЯМ\1 
мезозоя, кайнозоя 11 четвертичного 
периода, богатыми полезными иско
паемыми. В Зал. Копетдаге обнару· 
жены месторождения бар11та 11 един
ственное в СССР месторождение ви
терита, най.а.ены незначнтельные · за· 
пасы цинка, свинца, меди, ртут11, из 

хим. сырья - барит, фосфорит (Ар· 
па клен), йодабромные воды (п-ов Че· 
лекен, Боядаг, Монджуклы, Гогрань· 
даг, Карадашлы, Котурдепе 11 Кум
даг), поваренная соль (Баба-Ходжа, 
Куули-Маяк, Карашор, Зап. Узбой), 
в рассолах залива Кара-Богаз-Гол -
мирабилит-глауберова соль, маrн11й, 
бром, йод, калий . Большие запасы 
строит. камня rюша (Акдаш, Омар· 
Ата), бентонита (Огланлы), камен
ного (Ягман) 11 бурого угля (Чайыр· 
лы), лечебных грязей (Молла -Кара, 
Акпатлавук, Гекnатлавук, Чек11шлер), 
минеральных вод (Пархай, Акчагыл) 
и др. На террит. Красноводекой обл. 



вскрыт нефтеносный комплекс, при· 
уроч. к отложениям красноцnетноi1 

толщи акчагыльского и апшеронско· 

го ярусов. Осн. природное богатство 
Красноводекой обл.- нефть, природ
ные и попутные газы, сосрсдото•lеН· 

ные в районах Котурдепе, Барса-Гсль
мес, Челекена, Вышки, Окарема, Ку~l
дага, Камышлыджа, в Каспиi1ско~1 мо· 
ре (банки Лам, Ливанова, Губкина, 
Жданова и др.). Нефть Красновод
екой обл. малосернистая (0,15-0,35%), 
легкая (уд. вес- 0,81-0,87), содер· 
жит до 10% парафина. 
Горы (Копетдаг, Кюреида г и др.), 

расположенные в юж. части области, 
в геол отношении молодые и сейсмн· 
чески · актиnные (красноводское 
1895 11 казанджикское 1946 зем
летрясения). Климат Красноводско1"1 
обл. резко контJшеит., засушливый, 
жаркий, с длительным летне-осенним 
периодом, холодной зи~1ой, малым 
кол-вом осадков, низкой относитель· 
ной влажностью воздуха. В зaBIICJI· 
мости от геогр. положения и орогра· 

фического строения террит. в климате 
наблюдаются нек-рые внутренние раз
личия. Для долин рр. А трека и Суы
бара характерен климат сухих суб· 
тропиков, отличающийся от др. рай
онов области нек-рой смягченностью 
темп-ры и увлажненностью воздуха. 

В ПрИКаСПJIЙСКОЙ ЧаСТИ ПОД ВЛИЯЮ!· 
ем моря погода менее жаркая летом 

и слабее морозы зимой. Среднегодо
вая темп"ра воздуха в Краеноводеке 
15,8", на Челекене 14,9° и в Кнзыл
Атреке 17,1 •. Среднемесячная темп-р а 
июля в Краеноводеке и Гасан-Кули 
28,7", в Кизыл-Атреке 28,9°. Средне
месячная темп·ра янв. в Красновод· 
ске 2,4", в Кизыл-Атреке 4,8". Сред
негодовое J<Ол-во осадков в прибреж
ной части 100-120 ~ш. меньше их 
выпадает в центр. пустынных и сев. 

районах области. Различия проявля
ются в продолжительности вегетаци

онного периода: в Прикопетдагском 
р-не (Кизыл-Арватском и Казан· 
джикском) под влиянием Каракумов 
дней с темп-рой nыше 1 о• бывает 
250-260. В районах сухих субтро· 
пнков продолжительность вегетаци

онного периода в Кизыл-Атреке и в 
Гасан-Кули - 275 дней. Ктшату 
Красноводекой oбJI. характерны сн.~ь
ные ветры, особенnо между Казан· 
дЖIIКОМ 11 Небит-Дагом: ер. скорость 
достигает 2-5,6 .11/с. С сильным вет· 
ром ( 15 A!jc) н пыльн01i бурей здесь 
до 60 дней в году. 
Красноводекая обл. бедна водными 

ресурсами. Кроме р. Атрек (с при· 
токами Сумбар и Чандыр дm1ной 
635 к~1. 11з к-рых 135 КА! протекает в 
ТССР), Ясханской пресноnодной ли н· 
зы и маловодных горных речек (Гоч
су, Завсу, Пурнуварсу н др.), посто
яиныil поверхностнын водоток отсут· 
ствует. В предгорьях Копетдага, Бол. 
и Мал. Балханов разветвлена сеть 
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логов с период11ческими водотоками, 

ПОЯВЛЯЮЩЮIIIСЯ ПОСЛе бОЛЬШИХ ДОЖ· 
дей. Во мноп1х районах нмеются со
леные озера, заметны сухие русла се

левых потоков, дреnнее русло Узбоя 
н др. Важное значение в хозяйстве 
области нмсют прссные н слабомннс· 
рапизованные (до 3 гjл) грунтовые 
воды, залегающие в предгорьях Боп. 
и ,\\ал. Балханов, в песках Октумкум, 
Чнлышмсдкум, Черкезлн 11 Приузбой· 
CКIIX Каракумах. Значительная часть 
подземных вод областн извлекается 
пром. водозаборами - Казанджнк· 
СIШМ, Небит-Дагсюш, Бала·Ишем· 
сюш, Ясханскнм, Каракнджакскнм, 
дающими сжегодно до 30 ~1лн. Al3 раз
личной по качестnу пресноi1 воды. 
Воды Ясханской линзы, Казанджик
ского, Джебсльского водозаборов ис
пользуются для хозяilственно-питье
вых нужд; Бала-Ишемского, Небнт
дагского, Каракнджакского - для 
техн. водоснабжения 11 полива. Что· 
бы обеспечить нас. и хозяйство об· 
пасти в пгт Гасан-Кулн, Бекдаш и в 
Краеноводеке установлены опресни
тели морской воды. Улучшению во
доснабжения Кизыл-Атрекского н Га· 
сан-Кулнйского р-нов способствует 
использование паводковой воды 
р. Атрек, сооружение в 1965-70 Чат-
ского, Мамедкульского (до 20 
млн. ~~з воды), Кнзылайского 
( 4 млн. .113) и недавно введенного в 
эксплуатацию Делнлнйского (20 
млн. Ar') водохранилищ. Завершение 
стр-ва 4-6-й очередей Каракумеко
го канала им. В. И. Ленина (в 1983 
канал доведен до Казанджнка), 
создание в зоне 4-й очереди Дана
тинекого вдхр. емкостью 435 млн. Ar' 
и водохраю!ЛIIща в зоне атрекской 
ветки канала емкостью 230 мпн. Аlз 
полностью решит пробпему водоснаб· 
ження области, позволит освоить при
годные к орошению целинные земли 

пп. более 2,3 мпн. га. 
По•1в. покров разнообразен. В гор

ных районах распространены темные 
серо~мы, горно-луговые почвы н се· 

р~зе~1ы. На равнинах, особенно в 
Прнкопетдагской, на подгор~ых рав
Шiнах Боп. 11 Ма.1. Балханов, Мешсд
Мисрнанской ~ юж. р-нов Сарыка
мыша расположены такыры. такыро

вндliЫС, сероземы, серо-бурые, пусты н· 
ные почвы; на Кр~сноlfодском н др. 
п.1ато - в осн. серо-бурые, пустын
ные; в долннах рек - луговые, та

кыроВIIдные и светлые сероземные 

по•шы. Такыровндные серозе~1ы (пп. 
400 тыс. га). серозе~1ы (ок. 50 
тыс. га), луговые (ок. 10 тыс. га) н 
т~кыры (ок. 600 тыс. га) составляют 
основу с.·х. пашни. Значительную 
т~рр11т. (в Атрекском басе., Прнкас
пшkкой ннз~•енностн, Красноводеком 
плато, Ннж. Узбое) занимают со
.1uнчаю1 н пес•1аныс массивы. 

В области преобладает травянистая 
раститеЛI.нnсть эфемерного типа (од-

IIOЛeTHIIe траВЫ 11 эфс~!ерОII:IЫ) И К)'· 
старннковая (саксаул, черкез, кан
дым). В Центр. (1-/нзыенных) !(араку· 
мах про11Зрастает 315 видов пустын
ной растительности. 1-/а формирую
ЩIIхся серо-бурых пустынных почвах 
Гllпсовой пустыни распространены 
траnяннстые эфемеры, в глинистой 
пустыне, на равнинах с такыровнд· 

HЫMII Н СВеТЛЫЬIИ cepoзe~taMII - мел· 

кокустарниковая н попукустарннко· 

вая (попынно-солянковая) раститепь· 
ность. В Зап. Копетдаге растут шн· 
рокалиственные и хвойные леса, ку· 
старинки, на Бол. и Мал. Балханах
попукустарникн, в долинах Атрека, 
Сумбара н Чандыра-растительность 
сухих степей. В культурной зоне вы· 
ращнвают плодовые, тутовые де· 

ревья, виноградники, в субтроп. рай
онах - орех, гранат, инжир, масли

ну 11 др. 
В области широко распространены 

грызуны - суслик, крысы; пресмы

кающнеся - ядовитые змеи (стрела, 
гюрза, кобра), ужи, вараны; пар но-

. копытные - джейран, горный архар, 
кабан; хищные- водк, лисица, кор· 
сак, шакал, рысь; насекоыые 11 др. В 
Касш1йско~1 море водятся тюлени и 
более 80 видов рыб, 50% нз них -
промыс.~овые. Много перелетных н 
ЗII~I\'ЮШИХ водоплавающих птиц: се· 

pыii гусь, утки, кулики, цапли, лебе· 
дн, фnaМIIIIГO и др. Для охраны пе
релетных н гнездящихся птиц в 1938 
организован Гасан-Купийскнй орни· 
топогнч. заповедник (с 1968 - фll· 
пиал Красноводекого орннтологиче· 
ского заповедника). 

Население. Красноводекая обл.
самая малонаселенная в ТССР. В ней 
проживает ок. 11 % нас. респ. 
( 1983). Ср. пдотность 2,3 чел. на 
1 км2 (1983) против 5,9 чел. по ТССР. 
Редкозаселенность террнт. объясня
ется недостатком водных ресурсов, 

слабой с.-х. освоенностью. Б. ч. нас. 
об.1астн городская - 271 тыс. чел. 
(82.0%). сельская - 61 тыс. чел. 
(18%, 1981). По уровню ypбaннзa
UIIII Красноводекая обп. занимает 
первое место в ТССР, •1то обуслов
лено развитием топm1вно-энергетнче· 

ской, хн~•- пром-стн, появлением но· 
вых городов (Небнт-Даг, Челекен) н 
~IHOГO'IIICIIeHIIЫX ПОСе•lКОВ ГОрОДСКОГО 

типа. Нас. Красноводекой обп. мно
гонацнонапьно: турк~1ен - 55,4%, 
рус.-21,2%. казахов-8,2%, укра-
lнщсв- 2.4 %. азербайджанцев 
2.2%. татар- 1,9%, армян- 1,6%, 
узбеков- 0.3% 11 прочие- 6,8%. В 
Краеноводеке проживает 55 тыс. чел. 
(1983), в Небнт-Даге-78тыс. (1981). 
Промышленность до Вел. Октября 

была представлена добыче!\ полуку· 
старным способом нефти на Челекене; 
Кнэып-Арватскнмн паровозоремонтны
мн, Красноводекой судоремонтной ма
стсрскн~l\1 и др. маломощными 

пред-тнямн. За rоды Сов. власти в 
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Таблица 

Про11 зводr:тво важнrnmш~~: вttдов ЩJOMЫШ.I'ICtшon nродукцш1 l(pac•юnnдr:кon об.1аспt 

В11д npO.:J.YJЩIШ 

ii~~~~;B<JO~~~~T~~II, 9~~~~pTOЭJtC[1ГНII, )1,111. КВТ .q 
К11рП11Ч стр011ТС'.1ЬНЬ1i1, Мо111. шт. 
Сборные ж ~'.1СJобстошJыс конструкц1111 11 

~~,~~;~1 ' 11т~~~J'I~~ые нзде.1ня. т~с. м2 
llJBCЙIIЫC 113;J.Со111Я ПО ПО.1НОН CTOIIMOCTII, 

тыс. губ. 
Об~·вь, TI.IC . П:lр 
Мя..:о (вк.1ючnя субпро.:tукты 1-R кnтсrо-

~~~;~' .. ;о Т ЖIIBOTIIOC, Т 
Це.'1ьномолоq11.1Я про.:tукция 11 перес:~•етс на 
МО.10КО, Т 

Х.1сб 11 Х.'1сбобу.1ОЧJIЫС нзде .. 111Я, т 
1\0tl.:t,IITCpCIOIC IIЗ;J.CJIIIЯ, Т 

Добыqn со.111, тыс. т 

КоtJсервы рыбные, тыс:. ycn. банок 

области nостроены nред.-тня тяжелой 
индустрии по nереработке хнм. сырья, 
нсфm н газа. В nервые годы Сов. 
В-~ЗСТН ЗКТИВИЗИрОВЗЛИСЬ ГеОЛОГО·ПО· 

11сковы~ работы на нефть, газ н др. 
ресурсы. С открытием н введеннем в 
эксn.тузтзцию нефтегззовых место
рождений Кумдаг ( 1948), л-ова Ч~
лекен (1950), Котурдепе (1956), Бзр
са-Гельмес (1962), Окарем (1963) 
Красноводекая обл. nревратилась в 
один из осн. районов тяжелой инду
стршl Ср. Азии: по численности nро
мыш.тенно-nроизводственного nерсонз

-~а занимает 2-е место в pecn. (nос
.те Ашхабадской обд.) н 1-е - по 
объе~\)' ва.товой продукции (табл. 1). 

1940 

587 
16,2 
9,5 

789 
14 

28359 
244 
107,8 

J9(i0 

5278 
296 
19 

29 
31 

2447 
11 

2091 
6·1 

3077 
20688 

133 
69,3 

1970 1980 

14487 
724 1512 
28 10,7 

137 96,2 
36 58 

5716 
2·1 23 

1920 3100 
75 67 

7116 13900 
25108 26300 

164 347 
187,8 376.9 
1804 10062 

з-ды; нз основе комn.тексиого исnоль

зовзння минерального сырья Кара
Богаз-Гола Бекдашский комб. 
Кзрабогазсульфзт, nроизводящий 
про~!. методом сульфат натрия, эn
сомит, бишофит и др. Из nред-тнй ма
шиностроения н металлообработки 
выделяются Кизыл-Арватскнй вагоно
ремонтный з-д им. 26 Бакинских ко
миссаров, Красноводекий судоремонт
ный и Небит-Дагский ремонтно-мех. 
з-д по ремонту нефтяного обо
рудования. Пром-еть строит. матернз
лов nредставлена Красноводским, Не
бнт-Дагс~G~м, Кизыл-Арватским з-дз
~~~~. К;расноводским комб. железобе
тонных изделий, Каэанджикским кир
ш•чным з-дом, Акдзшским, Омарз
тннскнм з-дзмн строит. камня н др. 

Легкая nром-еть развита слабо, ра
ботают ковровые ф-кн в Кизыл-Арва
те, Кзззнджнке, Небит-Даге 11 nrт 
Гзсзн-Кулн, швейные ф-ки - в Не
бит-Даге, Крзсноводске, во всех рай-

ошtых центрах, городах, nrт-пред-тня 

бытового обс.~ужиn:шия нас. и др. 
Пред-тия nищевой nром-сти nредстав
.тсны красновадским рыбокомб. нм. 
Н. Айтзкова, Красноnодским, Нсбит
Дзгским, Кнзыл-Арватскнм хлсбо
з-дами, Небит-Дагским, Крзснавод
скнм мясокомб., Кизыл-Арnатской 
скотоубойной nлощадкой, Небнт-Даг
сюш, Красноводс1шм, Кнзыл-Арвзт
ским, Челекенским молочнымн з-дами, 
Куулн-Мзякским, Джебельсю!М со
ляными nромыслз~ш и др. Персnек
тиnы развития nром-сти связаны с 

увелнчеш1ем добычи нефти, газа, рас
ширеннем Красноводекого нефтеnере
рзб., Челекенского з-дз техн. углеро
да, комб. Карзбогазсульфзт, стр-вом 
nред-тий легкой, nищевой nром-сти 
и др. 

Сельское хозяйство. В Красновод

екой обл. нз 1981 функцноннрует 14 
к-зов (в т. ч. 4 рыболовецю1х), 22 
совхоза и Кнзыл-Арвзтское межхо
зяйственное объедине1ше. Ведущая 
отрасль с. хоз-вз - ЖI\Вотноводсrео 

( отгонно-nастбищное овцеводство -
разведение каракульских, сарзджин

скнх овец и коз), верблюдоводство н 
скотоводство (разведение коров в 
районах земледелия, nренм. в доли
нах А трека, Сумбара н Чзндыра) . В 
к-ззх и совхозах области на 1981 нз
считывзлось 14,0 тыс. голов круnно
го рогатого скота, 11,2 тыс. верблю
дов, 680,9 тыс. овец н 16,9 тыс. коз. 
Работают сnециализированный Крас
новодекий ппщеводч. совхоз н Не
бит-Даrскзя nтицеводчеокая ф-кз. В 
Кизыл-Арвзтском н Кара-Калинеком 
р-нзх ззю\мзются шелководством. Хо
зяйствами области в 1980 гос-ву nро
дано 8415 т мяса · (в жнвом весе), 
5570 т молока, 2157 т шерсти, 247 

Основу nром-сти состзв.~яют тon
JIIIBHaя, пищевая, энергетнческая, стро

ит. мзтериздов, машиностроение, хим. 

и .тегкзя отрзс.ти. На долю Красно
водекой об.т. nриходится 100% добы
чи нефm, бентонита, г.~зуберовой н 
nоваренной со.~н. nронзводства йода, 
брома, рыбных консервов, 21,8% nро
изводствз электроэнергии, 98,2% уло
ва рыбы в ТССР. На область воэ.то
женз спецнзд11ззцня во всесоюзном 

масштабе по нефтяной, газовой и 
хим. npoм-C'J'll. Ведущие отрасли -
нефтедобывающая и газовая, нз их 
додю nриходится бо.~ее 75% ( 1980) 
стонмости всего пром. nронзводствз 

об.тзсти. Нефть добывают нз Челе
кене, КУмдаге, Вышке, Котурдеnе, 
Барса-Ге.тьмесе, Окареме н нз аква
тории Касnия. Часть добываемой неф
ти nерсрабатывается на Красновод
ско~• нефтеnерерзб. з-де. Электро
энергетнческая nром-еть nредставлена 

двумя ТЭЦ Краеноводека и Небнт
Дзгской ГРЭС, nервой в СССР nе
решедшей нз газовое тоnливо. Они 
объединены в единую энергосистему 
н в 1978 nроизвели 1 ылрд. 327 млн. 
кВт· ч эдектроэнергии. Хнм. nро.м-сть 
развивается на базе местного сырья. 
На котурделинеком nоnутном газе
Че.текенскюi з-д техн. углерода; на 
rюдобромных водах - Небнт-Даг
скнй, Челекенский йодабромные 

Отара анrорск11х коз колхоза 11~1. МаХТ}~Iкулн Кара-Капннскоrо раi'iон.;з, 
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П.nлы.1ы в субтроn11Ках Туркисн11стана. 

тыс. шт. каракульских смушек 11 
9559 ТЫС. ШТ. ЯIIIL 
Земледет1е развито слабее. Зем. 

фонд 13 МЛН. 850 ТЫС. га, IIЗ НИХ 
7 ~т н . 760 тыс га- с. -х. угодья, в 
т. '1 . /0 тыс. га- nосевные nл., ИЗ 
них 6.0 тыс. га занято зерновыми, 
1 ты с . га- м ного.~етюши кормовы~ш. 
1 тыс. га- овощебахчевыми культу
ра~ш. 2 ты с. га- сада~ш и виног-рад
НIIКаМII ( 1980). Оси. часть с.-х уго
дий отведена nод nастбища. В Крас
новодекой обл. 8,7 тыс. га орошае
мых земель, 1<-рые расnоложены в 

Кизыл-Арватском, Кара-Калинском, 
Казанд11шкском и Кизыл-Атрекском 
р-на:с Хозяйствами области в /980 
nродано гос-ву 704 т зерна, 1135 т 
бахчевых, 1240 т овощей, 1597 т раз
ЛIIчных nлодов, 165 т винограда . 

Террнт. обласn1 nересекает Средне
азиатская ж. д. (нач . nункт- Крас
новодск) , играющая важную роль в 
nеревозке различных нар .- хоз . гру

зов : нефти н нефтеnроду.ктов, глау-

беровой, nоваренной соли, строит. 
материалов, зерна, хлоnка, различ

ных машин, оборудования и nасса

жиров . 

Крас1юводск - круnный морской 
nорт, называют воротами Ср . Азии . 
С вводо~t в 1962 морского nарома 
Краеноводек - Баку город npcвpa
TII iiCЯ в круnный трансn. узел, связыва-

Kp~CIIODOдcк. Проспскт 11~1. В. И. Лс1111на 
о Чсрс~•ушках . 

ющтi Ср. Азию с Закавказьем 11 центр . 
райо11ами страны. D Kpacllonoдcкo~I 
морс!Ю~I порту сжегодно nepcpa(ia
тt.шaeтcJI ок . 2 МJШ . т различных тpaiJ
ЗIITIIЫX иар.-хоз. грузов. На морскщJ 
1106ережье Каспия coopyжcllhl 
узкоспсциализировашше nортовые 

nу11кты по персвозке нефти - А;Iа
джа, Уфра; noвapeiiiiOЙ соли - Куу
ЛII-Маяк; сульфата натрия, бишофи
та, эnсош1та и др.- Бскдаш. Мест
ные грузы персвозят через портовый 
нуикт Окаре~t. 
Бол ьшос значение в обдасти llме

ет автотранспорт, особенно в Кизыл
Атрекско~J, Гасаи-Кулнйском, Кяра-

До~а в пrт Гасан-Кут1 . 

Калинеком р-нах, г де отсутствует 
ж.-д. есть. Челекен, пгт Джебел, 
Мол.~а-Кара, Котурдепе, Барса- Гмь
мес, Вышка, Окаре~1. Кум-Даг соедll
няются авто~юб. дорогой с Небит-Да
гом. От Краеноводека автодорог11 
11дут к nrт Kllзы;t-l(aя, Бекдащ через 
НеGит-Даг - ко все~1 городам 11 nо
селка~! области, к столице pecn. -
Ашхабаду. 
Красноводск11й аэроnорт воздушны

ми лню1юш связан со все.\IИ района
мн областн, городами pecn. 11 Союза. 
Небит-Даг, Че,lекен н Кизып-Арват 
юtеют nря~10е воздушное сообщен11е 
между собой. с Ашхабадом и Баку. 
В · nределах об.1аст11 развит трубо

nроводный трансnорт. Действуют га
зопроводы Котурдеnе - Челекен, Ко
турдеnе- Красноводск, Кизылкуы -
Небит-Даг; нефтеnроводы Котурде
nе- Белек. Че.1екен- Котурдеnе -
Белек, Вышка - Белек - Красно
водск, Барса-Гелыtес - Окарем. Да
гаджllк- Азизбеково; водоnроводы 
Ясхан - Небит-Даг, Джебел - Че.1е
кен. Джебе,,- Краеноводек и др. 

Просвещен11е, культура и здраво
охранение. Подготовку высококвалll
фицнрованных кадров для нефтяной 
nро~t-сти област11 осуществляет Не
бит-Дагский вечерний фак. Москов
ского нефтяного ин-та 11:.1. Губкина, в 
к-ро~1 в 1980/81 учеб. г. обуча.1ось 
1 тыс. студентов . В Краеноводеке 
функц11оннруют nедагогическое, }Jед. 
)'ЧIIдllщa, :ш~шко-техно.~огич. технll

кум, в Небит-Даге- нефтяной ( -!,3 
тыс . студентов) . В oбnacn1 187 обще
образовательных школ, в к-рых в 
1980/81 учеб. г. обуча.1ось 77,5 тыс. 



486 СТОЛИЦА И ОБЛАСТИ TYPI(MEHCI(Oй ССР 

. .. ~ -... 

Челеке:в. Гораnс:коА nnя:.:. 

уч-ся. Для проведения иефтехим. ис
следований 11 ltX координации в мас
штабе респ. в Неб11т-Даге работает 
Туркм. гос. НИИ 11 проектиый ии-т 
нефтяной пром-сти. Трудяшихея обла
сти обс.ч·жив3ют 140 библиотек (с 
книжным фондом 1446 тыс. экз.), 155 
клубных уqрежденюi (в т. ч. 53 До
ма культпы, 28 автоклубов), 195 
киноустановок ( 1981). В К:расновод· 
ской обл. трудятся 830 врачей, 2,8 
тыс. работн11ков ер _ мед. персонала. 
В област11 функционирует 46 врачеб
ных учреждений, оказывающих ам
булаторно-поликлиническую помощь, 
86 фе.lьдшерско-3кушерских пунктов 
н 36 больничных учреждений (в т. ч. 
7 больниц н 20 сельских родильных 
домов) на 4 тыс. коек (1981). В 152 
дошкольных учреждениях восnиты

вается 16,8 тыс. детей. В городах н 
поселках области возведены памят
ники В. И. Ленину, видным револю· 
пнонерам, 26 Баюtнским комиссарам 
(станц11я Акджа-К:уйма), большеви
кам, nогибшим в борьбе с белогвар
дейца~ш в 1918 (в К:изыл-Арвате), 
охраняются древние ист. памя'l'иики 

Мешед-Мнсрнана и др. 
Для отдыха трудящнхся 111а Челе

кене, в К:11зыл-Су, Джанге, Бекдаше, 
Окареме, Авазе, Хеллесе, Уфре обо
рудованы летние морские пляжи; в 

Авазе 11 Хел.~есе - сезонные Дома 
отдыха. Сумбарская долина, ущелья 
Ел.~ы-дере, Ай-дере и др. служат ме
стами отдыха трудящихся. В Молла
К:ара расположен респ. 11рязевый ку· 
рорт, где лечат больных с заболева
НIIЮШ органов дв11жения 11 опоры, 

пер11фер11ческой нервной системы, гн
иеко.lогllческнмн и др. 

Нас. области слушает и смотрит 
программы радио и телевидения. В 
Небнт-Даге н К:расиоводске функцио
нируют телецентры. В К:расноводской 
об,l. издается областная газета сЗна
мя труда:. (с 1937) н сЗахмет байда
гы:о (с 1974). В К:расноводске, Небит
Даге, К:изыл-Арвате работают ку
стовые тнпографкн. 

Лит.: Ф р ей к 11 н 3. Г. Туркиенекая 
ССР.- М., 1957: Народное хоэяnство Турк· 
.. енскоn ССР. Стат. сборник.- Ашх., 19БЗ: 
Л е й з ер о в и ч Е. Е. Эконоиико-rеоrра
ф11чес.к11е nроблемы освоения пустынь 

~~-~ r~s~ep~ 8 ~а~~д8ноА А. Ту~~.иен:и). 11
:;. 

Туркменистан. сер, сСоветскнА Союз~.-

М., 1959: О р n з ., у р n д о в Б. Туркмен
скос побережье Kacn11ncкoro иоря.- На
родное образаванне Туркмсннстаllа, 196~. 
/\) 5: Народное хозя11ство Туркменскоn 
ССР n 1980 rод~·. Стат. сж:еrод1шк.- Ашх. 
1981. . 

6. Оразмурадоа, К. Ход:.:аикупнев 

1\\АРЫАСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Образована 14 дек. 1970 (первона
чально 21 нояб. 1939, упразднена 
1 О янв. 1963). Расnоложена на Ю.-В . 
Туркменистана. В области находится 
самая юж. точка Сов. Союза- уроч. 
Чильдухтар. На С.-В. и В. граничит 
с Чарджоуской 11 на 3.- с Ашхабад
ской обл., на 10. 11 Ю.-В.- с Афга
нистаном. Пл. 86,8 тыс. ICAt2. Нас. 695 
тыс. чел. (1983)_ Делится на районы: 
БaJipaм-A.~Itiicкш"t, Векиль-Базарский, 
Иолотанский, К:аракумск11й, К:ушкин
скюi, Марыi1ский, Мургабский, Са
кар-Чагинский, Тахта-Базарск11i1 
Туркмен-К:алинскш"t. Имеет 2 город~ 
областного (Байрам-Али, Мары) и 
2- районного подчинения (Иоло
тань, !(ушка), 16 пгт: Захмет, !(алан
Мор, К:расное Знамя, Мургаб, нм. 
Полторацкого, Равнина, Сакар-Чага, 
Сандыкачи, Тахта-Базар, Ташкепри, 
Туркмен-К:ала, Уч-Аджи, Хаузхан, 
им. Чапаева. Шатлык, Энергетик и 67 
сельоких Советов (1981). Адм. ц.
Мары. Область награждена орде
ном Ленина (1974). 
Пр ирода. МарЬ\ЙСкая обл.- са~tая 

юж. в Сов. Союзе. Расположена в 
зоне пустынь, в басе. р. Мургаб, на 
Ю. занимает террит. предгорий Паро
памиза. Террит. области с Ю. на С. 
прос'Гирается на 500 ICAt 11 с В. на 3. 
-На 470 ICAI. 

Сев. часть области занята пустыней 
К:аракуыы с грядовыми 11 грядово
ячеистыми песками. В центре распо
ложена nесчано-глинистая равнина, 

образованная дельтовымн отложения· 
ми р. Мургаб. Дельта Мургаба начи
нается в районе Иолотани и веерооб
разно расходится на С.·С.-З. Абс. от
метки С Ю. на С. ПОНitЖаЮТСЯ ОТ 250 до 
180 м. Дельта Мургаба сложена пе
строслоистыми осадками. В севера
воет. ее чacrn отложения nреим. су

глинистые и редко глинистые, в севе

ро-заn . ...,.- преобладают супеси и реже 
суглинки. Примерно в центре дельты 
отмечается возвышенне - Байрам
Алийский конус выноса. Долинная 
часть Мургабского басе. расположена 
между пгт Тахта-Базар и г. Иоло
тань. Ширина долины не лревышает 
2-3 ICAt. Высотные отметки на этой 
террит. колеблются в пределах 350-
280 At над у. м. На Ю. области, в 
междуречье Теджена и Мургаба, 
поднимается сев. отрог Паропамиза
возв. Бадхыз. Возвышенность в заn. 
части, досmгающая высоты 1267 At, 
относится к средневысотным горам. 

Остальную террит. занимает холми
стая равнина, состоящая из пологих 

увалов с относительной высотой до 

200 д В понижениях залегают такы
ры и солончаки. На возв. Бадхыз, в 
окрестностях оз. Ероitландуз и в меж
дуречье К: ушка - К:ашан встречаются 
эффузивные породы, состоящие из 
аидезитабазальтовых конгломера
тов и вулканогенных туфов, залегаю
щих на осадочных палеагеновых от

ложениях. Юго-вост. часть области 
занимает возв. К:арабнль (высота до 
984 At), п·редставляющая продолже
юtе сев. склона Паропамизских гор 
(Афганистан). На С. возвышенность, 
nостеnенно переходя в Юго-Вост. 
К:аракумы, сложена толщаыи песча
ников неогена, прикрытых с поверх

ности лёссоnидными отложениями 
четвертичного возраста. На Ю. nод 
ними залегают более древние поро
ды. В формировании рельефа участ
вовали вначале водно-эрозионные, за

тем - эоловые факторы. Здесь раз
nиты эрозионные формы рельефа в 
виде обширных древних долин, обыч
но разнонаnравленных и достигаю

щих длины 15-20 ICAt. Древние фор
мы несколько сглажены последующи

~ш ветроэрозионными процессами. 

Былой водно-эроз. рельеф сильно на
рушен, особенно на С возвышенно
сти. Возв. !(а рабиль в· целом ха рак· 
теризуется мягкими формами релье
фа (округлые удли-ненные холмы и 
увалы), отсутствием поверхностных 
и глубоким залегание~' грунтовых 
вод. Общий уклон поверхности Ма· 
рыйской обл. с Ю. на С., где самые 
низкие отметки (ок. 140 At), nриуро
чен к вnадинам Унгуз. 

Недра Марыйской обл. содержат 
большие запасы природных горючих 
газов. Террит. области высокоnерс
nективна в отношении нефтегазонос
носпt. В 1957-58 открыты залежи \ 
газа в К:ушкииском р-не на пл. Ис
лим и К:арачоn; в центр. части в 1962 
- Байрам-Алийское газовое 11 Шат-
-~ыкское rазоконденсатное месторож-

дения, позднее - Майское, Шараn
тtнское, К:елийское, ЕланСJше, К:ара
бильское, Моллакер, Шоркель, Сей
раб, Уч-Аджи, Воет. Уч-Аджи, Беш
Кизыл 11 др.; в 1974- Даулетабад
Донмезское месторождение. Самооса
дочную поваренную соль добывают 
на озерах Бадхыза (Еройландуз) 11 др. 
Об.~асть богата различными строит. 
ыатериалами: глиной, сугл11нкаыи, пес
ком, известняком, гравием, мергелем 

11 др. Месторождения глин и суглинков 
обнаружены в Марыйском, Байрам· 
Алийском, Иолотанском и Тахта-Базар
еком р-нах; строит. песк11- у ж.-д. 

станции Сарыязи, известняки и мерге· 
л11 - в раiюне noc. Моргуновка, гравий 
- у ж.-д. станции !(алан-Мор, андези
ты н песчаники - близ г. !(ушка. 

Климат -резко континент., сухой. 
Марыйская обл. - самый солнечный 
район Сов. Союза (пасмурных дней в 
году 36-61). Лето жаркое, сухое и 



продолжительное, ер. тсмп-ра июля 

на Ю. 28° (Кушка), на С. 32,2° (ко· 
лодец Чешме), в центр. части 29,4° 
(Мары). Весной и осенью бывают 
заморозки; летом вреыенами с 10. 
дует сильный горя•шй ветер (афга· 
не':_!) с пылью. Зима ыягкая, с нсус· 
TOII'IIIBЫЫ снежныы покровоы. Ср. 
темп·ра янв. -2,0°. Ср годовая 
темп-ра 16,1° (Мары). Абс. макс. 
тсмп-ры 48° (Мары), абс. мин. -33° 
(Кушка). Кол-во атм. осадков уве· 
JJИЧ!Шается с С. на юг. Ср. годовое 
кол-во осадков на С. области 115-
140 _.,_.,, на Ю.- 240-265 мм. Б. ч. 
осад1юв выпадает в знмне·вссенннй 
nериод. Весной обычны паводки и 
селевые явления. Высокие те~ш-ры и 
малая облачность обеспечивают зем
ную поверхность большим кол-во~! 
тепла. В результате годовая испаряе· 
масть превышает кол-во осадков на 

Ю. в 10 раз, на С.- более чем в 20 
раз. Продолжительность вегетацион· 
наго периода в Мургабском оазисе 
240-250 дней. Клнматич. условия 
благоприятны для выращивания теп
JJолюбивыJ!i культур: тонковолокнисто· 
го хлопчатника, граната, дыни, ви

нограда и др. 

Террит. Марыйской обл. орошается 
в оси. водами Каракумекого канала 
им. В И. Ленина, доведенного до 
Мургабского оазиса в 1959. Каракум· 
ский канал, через Головное сооруже
ние к-рого поступает 380 м3fс аму· 
дарьинекой воды ( 1979), пересекает 
тсррит. области с В. на З. на nротя· 
женин 350 км. Часть его вод по ма· 
шинному каналу ЗаJiiмет-Гиндукуш 
вливается в р. Мургаб. Большое зна· 
чение для орошения имеет р. Мургаб, 
ер. годовой расход воды к-рой со· 
ставляет 51 .м.3 fс. Истоки реки нахо
дятся в горах Паропамиза (Афгани· 
стан), на высоте 2600-3000 м. Мур· 
габ, получая снеговое и АОЖдевое пн· 
таю1е, пегом сильно мелеет. Для на· 
коппения весенних nаводковых вод н 

регулирования стока на р. Мургаб 
сооружено б водохранилищ - Таш· 
кепринское, Колхозбентское, Сары· 
язинское, Иолотанское, Верх. и Ннж. 
Гиндукушские. В 1976 начата рекон· 
струкцня Сарыязинекого вдхр., пос· 
ne завершения к·рой его емкость со
ставит 1225 млн. Al3• Водохранилище 
улучшит водоснабжение 200 тыс. га 

Каракумскиn канал им. В. И. Лешша 
у cтaiЩIIII Захмет. 
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орошаемых земель, ликш1дирует угро· 

зу паводка на р. Мургаб и дополни· 
тельно оросит 37 тыс. га целинных 
земель. От р. Мургаб отходят ороси· 
тельные каналы, образующие в се 
низовьях веерообразную гндрографн· 
ческую сеть. Воды рею1 (с при· 
токами Кашан и Кушка) полностью 
разбираются на орошение. В nустын· 
ных районах для водоснабжения 
пастбищного животноводства исполь
зуются грунтовые воды, добываемые 
нз колодцев и скважин. Г лубниз 
грунтовых вод на террит. Мургабско· 
го оазиса различна. В интенсивно 
орошае~юй части они залегают на 
глубине 1-4 м и имеют относнтель· 
но слабую минерализацию. По перн· 
ферни оаз11са грунтовые воды павы· 
шеиной минерализации залегают на 
глубине 6-8 Al. 
В долине Мургаба распространены 

орошаемые почвы, сложенные агро· 

ирригационным слоем. Луговые оро· 
шаемые поqвы распространены в 

дельте и долине реки. При поииже· 
нии уровня грунтовых вод они пере· 

ходят в такыравидные и иногда в 

солончаки. В долинах Мургаба, Ка· 
шана, Кушки на небольшой пл. раз· 
виты лугово-сероземные орошаемые 

почвы. Мех. состав их преим. сред· 
несуг линистый, преобладают слабо- и 
среднезасоленные разновидности. В 
дельте и пойме реки пятнами ветре· 
чаются пойменно-луговые и лугово· 
болотные почвы. Почвообразующиьш 
породами служат пестрые а,,лювиаль

ные отложения. Болотные почвы 
встречаются редко в нeбonьlll.I!X по· 
нижениях. На С.·З. дельты Мургаба 
распространены остаточно-луговые 

опустынеиные почвы, развивающиеся 

на легких аллювиальных отложени

ях. Сев. отакыренная древнеорошае· 
мая часть Мургабского оазиса освое· 
на под орошение. Под поливные 
культуры используются такыравидные 

почвы и такыры Хаузханского мае· 
сива. Солончаки в Мургабском оази· 
се представлены в оси. вторично за· 

соленными почвами, занимающими 

поиижеиные участки с близким зале· 
ганнем грунтовых вод. На возв. 
Бадхыз и Карабнль широко распро· 
странены светлые и типичные серо· 

земы. На сев. склоне Карабили и на 
С. Бадхыза развиты пустынные пес· 
чаные почвы, во впадинах Бадхыза 
(Еройландуз н др.) -солончаки и 
шоры. В пустынной части Марыйской 
обп. преобладают песчаные почвы с 
расположенными в ыежгрядовых по· 

ннженнях н по пернферин дельты 
Мургаба пятнами подвижных песков, 
такыров н солончаков. 

Пустынная часть Марыйской обл. 
занята кустарниковой н полукустар· 
юtковой растительностью песков (чер· 
кез, кандым, белый н черный сакса· 
улы), зфемераын н эфеыерондами 
(песчаная осока, wятлнк и др.). Раст. 

покров пес'lаных гряд и бугров со· 
стоит в оси. нз черкеза и каидыыа. 

Основу травяинетого покрова со· 
ставляют песчаная осока - нлак н 

эфемеры. Растительность на такырах 
ПО'IТИ отсутствует или прсдстаолена 

отд. кустиками солянок н полыней. 
Бадхыз покрыт густыьш злаково· 
осочковыми травянистыми раст. груп· 

пировками, к·рые используются под 

круг погодячные пастбища для овец. 
I-la возвышенных участках Бадхыза 
11 в районе Кушки сохранились редко· 
,,ссья фисташки. В раст. покрове 
возв. Карабнль преобладают много· 
н однолетние травы с зимие-весеи· 

ней вегетацией (эфемеры и эфеме
роиды). Распространены мятлик ny· 
ковячный (кыртыч) и осочка толсто· 
;юбнковая (кара ила к), к к-рым при· 
~1ешнваются многочисленные одно

летники. Крупнотравья летней веге· 
тацш1 мало. Полынь (ёвшан) и ку
старники, дающие полноценные зим· 

иие корма, распространены ограни· 

ченно. Злаково-осочковая раститсль· 
иость Карабили используется как 
подножный корм для отгонного ов
цеводства. В пойме р. Мургаб про· 
израстают тугайная растительность 
(тополь разнолистный, лох воет., та· 
марикс, зрнантус, или хыша, и др.) 
н тростник. Дельта р. Мургаб заня· 
та культурной н сорно-полевой расти· 
тельностью оазисов (посевами хлоп
чатника, люцерны, бахчевых, сада· 
~~~~. виноградниками; вдоль каналов

насаждеюtя ивы, тутового дерева, 

.'!.жиды, карагача). Сорио-полевая ра· 
стительность оазиса состоит из вер· 

блюжьей колючки, подорожника, ша
веля, мари (селые), солодки, оду
ванчика н др. 

В животном мире Марыйской обл., 
наряду с зндеюtчнымя для Ср. Азии 
видами, встречаются цеитральио·аЗJI· 

атские, индийские, средиземноморские 
н др. На террнт. области зарегистри· 
роваио 256 видов птиц, ок. 60 видов 
млекопнтающих, 36 видов пресмыка· 
ющихся (из них 22 вида ящериц, 13 
видов змей и один "вид черепах). 
Обитают млекопитающие: антилопа· 
джейран, лисица, барханный кот, ка· 
ракал, волк; грызуны: !lесчаики, сус

лики, тушканчики и др.; птицы: ряб· 
ки, саджа, саксаульпая сойка, жаво
ронки, воробьи; прес.\lыкающиеся: 
ящерицы, зыеи (кобра, гюрза, зфа, 
стрела-змея, песчаный удавчик и др.), 
среднеазиатская черепаха; беспозво· 
ночные: жуки, скорпионы, фаланги, 
паук-каракурт. Повсеместно распрост· 
ранен заяц-топай. В горной местио· 
стн встречаются леопард, горный ба
ран (архар), перевяз ка, полосатая 
гиена (в Бцхызе и Карабиле); птп· 
цы- горная куропатка-кекпик, по· 

ползеиь, жаворонки, степная пустель

га 11 др.; пресмыкающиеся - турке· 

станекая агама, длинноногий сциик, 
кобра, черепаха н др. На берегах 
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рек 11 в тугаях обитают кабан, ша· 
кал, дикобраз; птицы- фаза и, ку
кушка, трясогузка, сорока, юж. со

ловей, CIIНJIUa, овсянка, камышовка 
Н др.; З~!ен - ПО,lОЗ, ВОДЯНОЙ уЖ, 
степная гадюка. д,,я оазисов харак
терны вредите.1н с.-х. ку.1ьтур, отно

сящиеся к отряду клещей и классу 
насекомых. Обычны деревенская ла
сточка, черный стриж, малая горли
ца, синица, сизый голубь, удод, сыч, 
фи.1ин, сизоворонка; ~!.1екопитаю
щнс - до~ювая ~1ышь, серая крыса, 

ушастый еж и др. В водоемах рас
пространсны водоплавающие ппщы 

(упш, чирки, .1ысухи, куm11ш и др.). 
Водое~1ы об.1асти богаты рыбой -
СаЗаНО~I. CO~IOM, П.10ТВОЙ 11 акКЛИМа· 
тпзированнымн то.1сто.1обиком н бе
лым амуром. В Бадхызском заповед
нике, организованно~' в 1941, охра
няются ку.1аны (дикие ос.1ы), горный 
баран, антилопа-джейран, леопард и 
др. За годы существования заповед
ника ко.1-во ку.1анов возросло до 

2000 голов. В Красную книгу СССР 
внесены ку.1ан, джейран, архар, лео
пард, по.1осатая гиена. каракал, ~~а

иу.1, перевязка, птицы - бородач, 
черный гриф, беркут и фазан. 

Насе.1ение. Марыйская обл. зани
мает 17,5% террит. ТССР. Здесь про
живает ок. 23% нас. республики. Ср. 
П.10ТНОСТЬ нас. об.1аСТJI 7,6 чел. на 
1 к.112 (1981) .. 11-\ургабскнй оазис -
самая густонасе.1енная часть Турю!е· 
нистана. В де.1ьте Мургаба плотность 
нас. достигает 100-240 чел. на 1 к.112. 
Менее засе.1ены сев. пустынные и 
юж. предгорные террит., где ер. 

п.1отность состав.1яет 1 чел. на 1 к.112. 
Бо.1ьшинство нас. области туркмены. 
Здесь проживают также представи· 
те.111 бо.1ее 20 национальностей н на
родJюстей СССР: туркмены -78,3%, 
рус.- 9.2, казахи- 2,4, татары- 1,3, 
украинцы- 1,0. азербайджанцы- 0,9, 
ар~1яне- 0,7, узбеки- 0,7 и др. на
циона.1ьности - 5,5% (1979). Город-

1\упаны Бnдхыза. 

сJюс нас. 211 тыс. чел. (32,6%), се.11>· 
екос- 436 тыс. чел. (67,4%, 1980). 
Города: [\\ары-81,0 тыс. чел. (1983), 
Бaiipa~1-A.111 - 37,3, тыс., Иолотань-
15,6 тыс. Jt Кушка- 6,7 тыс. чел. 
(1979). Все города, кро~1е Мары, и 
пгт Марыйской обл. образованы в 
годы Сов. власти. В результате ин
тенсивного про~!. стр-ва и с.·х. освое

ния зе~1е.1Ь ВОЗННКЛII НОВЫе ПОСС.1JШ: 

в связи с разведкой и освоение~! 
Шатлыкского газоконденсатноrо ме
сторождения nоявился пrт Шатлык 
( 1973); со стр-воы Марыйской ГРЭС 
им. 50-летия СССР - пrт Энергетик 
(197-1); со стр-во~1 Караку~tского ка
на,,а им. В. И. Леюша- пrт им. 
Полторацкого (1975), ставший адм. 
ц. Векиль-Базарекого р-на; адм. ц. 
целинного Каракумекого р·на - пос. 
Яrты ё.1 (1978). 
Хозяйство. Марыйская обл. входит 

в Юго-Вост. индустриально-аграр
ный экономич. р-н ТССР с вы
сокомеханизированным с. хоз-во~1. 

Область оси. район тонко
волокнистого Х•lОПЧатника 11 кара· 

кульского овцеводства, ше.1ководст

ва, бахчеводства и виногр-ва, с раз
витой ХЛОПКООЧ!IСТJПеЛЬНОЙ, легкоiJ, 
пищевой про~t-стыо, машиностроени
ем и формирующимся газохим. ко~ш
лексом. В зоне Каракумекого канала 
им. В. И. Ленина расположены круп
ные массивы целинных и залежных 

зе~1ель, пригодных д.1я с.-х. освое

ния. За nоследние 15 лет только на 
террит. Хаузханского целинного мас
сива, распо.1оженноrо на З. области, 
освоено ок. 80 тыс. га земель, на 
к-рых выращивается тонково.1окюt· 

стый хлопчатник. 
Оси. энергетич. источник области

природный газ, подаваемый с 1970 
по газопроводу Мургаб- Ашхабад
Без~IСJIН (396,5 КА!) в пром. центры 
Ашхабадской обл. Марыйская обл. 
дает ок. 55% добываемого в респ. 
природного газа, добыча к-рого в 

1980 возросла по сравнеишо с 1974 
более чем в б раз. Газ Шатлыкского 
месторождения по магистральному 

газопроводу Шатлык- Хива с 1975 
подается в центр. районы страны. В 
1978 к это~1у ~1агистра.1ьному газо
проводу подключен газопровод Бай
рам-Алшiского месторождения. Ма
рыilская ГРЭС им. 50-летия СССР, 
работающая на местном nриродном 
газе, питает электричество~! свыше 50· 
городов, nосе.1ков н сел в зоне !(ара· 
кумекого канала. Ее энергия по 
ЛЭП-500 Мары- Ка раку.% подает
ся в объединенную энергетическую си
стему Ср. Азии. С вводом в эксплуа
тащJю б-го энергоблока завершено 
стр-во 1-й очереди Марыйскоii ГРЭС 
(мощность 1260 тыс. к.Вт, 1981). В 
1980 электростанциями Mapыiicкoi'i 
обл. выработано 4576,1 тыс. кВт· •t 
электроэнергии, или 68,2% всей эле к· 
троэнергии республики. Производство 
электроэнергии в области возросло в 
1980 по сравнению с 197 4 более чеы 
в 2.5 раза. 
В Марыйской обл. 55 круnных пром. 

nред-тий, занятых nреим. переработ
кой с.-х. сырья. Валовая продукция 
пром-сти в 1980 возросла по с,равне· 
нию с 1970 на 243%. Преобладают 
легкая, топливная, пнuцевая и элек· 

троэнерге11ическая отрасли про~t-сти. 

Значительное место За1111~1ают 
nром-еть строит. материалов, дерево

обраб. 11 полиграф. отрасли, ков
роделие, кустарные промыс.1ы. Глав
ные nром. центры области - Ма
ры, Байрам-Али 11 Иолотань. В 
Мары вырабатывается ок. 65% пром. 
продукции области, в Бai1paм-AJU1 -
25 и в Иолотанн-10% (1980). Уд. 
вес легкой пром-сти в обще~! объеме 
пром. продукции Марыйской обл. со
ставляет 54,3%, топл.ивной - 25, пи
щевой - 9,6, электроэнергетической-
6,2, машиностроения и металлообра
ботки - 2,2, nром-сти стройматерна
лов-1,6 и деревообраб.-0,8% (1981). 
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llронзводство пажне.Аwнх Dllдoв nромьнuпешtоП npo.дyJЩIIII J\\ар1.1Пскоn об~=~тп•:ща 

В11д npoдyKЦJIJI 

Эпсктро;шсрrняJ мпп. кВт-ч 
Насосы цснтроосжныс, wт. 
Kнpnll'l стро••телы•ыn, мпн. wт. 

;g~~~~~~.IСТЬ~.с~с3зобстонJJЫС KOIICTpyKЦIIII 11 

Хлопок-по.покно, тыс. т 
ЧJсрсть патур.аnыJая мытая, тыс. т 
Хромовые кожтопары, мпн. дм.2 
Обупь кож;:шая, тыс. пар 
Копры 11 копровые нздстtя тыс. r.J::! 
Мясо (nкпю'Jая субпродукты' 1·11 юJтеrо
рJш), тыс. т 
МаСЛО ЖIIDOTIIOC, Т 

Масло растнтеп ьнос, ты с. т 

Цепыrомо.по'IПая продукцня, тыс. т 
Хлебобулочные JlздenJJЯ, тыс. т 

Конд11тсрскнс нздел11Я, т 

Мыло xoзяncтncJJHoe, тыс. т 

Пнnо, тыс. дал 

Легкая пром-еть представлена пре
им. хлопкоочистнтелыrымн з-дами (в 
Мары, Бalipaм-Amr, Иолотани, пгт 
Мургаб, Хаузхан, совхозе «Каракум
сюrй канал:.), переработавшюш 115,0 
тыс. т хлопка-волокна (1980). К 
пред-тиям легкой пром-ст.и относят
ся ф-юr: хлопчатобумажная пряди.lь
но-ткацкая им. 8 Марта (оси. в 1929), 
первнчной обработки шерсти им. П. Г. 
Полторацкого (единственное в Ср. 
Азии пред-тис подобного профил я), 
швейная «Победа:., обувная, красиль
но-ковровая, ф-r<а товаров народного 

потребления, кожев. з-д и дР. Все 
перечисленные пред-тия находятся в 

Мары. В Байрам-Али расположе
ны филиалы Чарджоуской трикотаж
ной 11 Марыйскоir ковровой ф-к. 
Пищевая про~1-сть представлена 

маСJJобойно-жировы~l комб. (Байрам
Али, 1903), мясоко~1б. (Мары, рекон
струирован в 1978), молочны~ш з-да
~111 (Мары, Байрам-Али, Тахта-Ба
зар), хлебоком б. (Мары, Байрам-Атr, 
Иолотань), кондитерской ф-кой (Ма
ры), овоще- и фруктоконсервны~ш 
з-дами (Мары, Сандыкачн), вни
з-дом (Сандыкачи) 11 др. пред-тиями. 
Производит хлопковое ~1ас.~о (ок. 
47% респ. производства, 1980), мы
ло (Байрам-Али), мясные 11 ~юлочные 
продукты, овощные 11 фруктовые кон
сервы, вина (Мары, Сандыкачи). 
В Мары размещены ~lашшrо-

стронт., авторемонтные 11 ремонтно

мех. з-ды. Марыйскиli машиностро
ит. з-д с 1961 специализирован на nы
пус.ке мощных нефтяных насосов (до 
180 м3/с), к-рые вывозятся в различ
ные области СССР 11 экспортируются 
более чем в 20 стран (Болгарня, 
ДРВ, Индия, Польша, Куба, Турцня, 
Эфиопия 11 др.). 
В области работают домостроит. 

ко~1б. н з-д стройматериалов (Мары), 
з-ды железобетонных изделий 11 ке
рамических труб (Байрам-Али), кир
пичный (Ио-~отань), асфальтобетон
ной смеси (Мургаб), асфальтовый 

1940 1960 1~70 1980 

17,5 38 9·1 -i57G,I 
456 ~86 

20 51 74 2:;.3 

11 53 62.3 
31,5 35.4 72.7 115.0 
в.~ 14,5 Ю.4 13.8 
0,5 21.5 40,5 3G.4 

66 00 207 291.~· 
1 2 2 u о 

1.2 3.2 2.7 6.3 
99 437 516 921 
15.1 20.9 28.5 18.3 

3.4 7,8 18.5 
26 23 22.6 14.2 

576 1552 1911 2962 
3.9 10.5 7.9 12.8 

237 567 700 400 

Марннадныn цех СандыкаqJIВскоrо кон~ 
сериного завода. 

(Байрам-Атr) 11 др. В Кушюrнско~r 
р-не находятся дробнльно-сортировоч
ный з-д (щебень, мытый песок) 11 
карьер по добыче гравийно-песчаной 
c~rec11. Дерсвообраб. пром-еть пред
став.lена мебе.1ьной ф-кой (Мары). 
Распространены про~1ыслы - произ
водство ковров, гончарных 11здетrй, 
KOЖaiiOI-1 обуви . 

На базе природного газа в Мары 
строится з-д азотных удобрсrшй 
(1979), намечается стр-во з-да нласт
масс. 

Сельское хозяйство - одно из осн. 
иаправ-~снш-1 эконоьшюr области. Оси. 
oтpacmr с. хоз-ва - тонковолоюш

стое хлопководство, каракулеводство, 

бахчеводство, п.~одоводство, шелко
водство 11 пчеловодство. Зем.1едетrе 
прею1. на поливных землях в ,'v\ур
габскоы оазнсе 11 в зоне Караку~1ско-

Кауwутбентск11n rидроузе~1. 

r·o канала иы. В. И. Ленина. Для 
рациона-~ьного использования мест

ных водных ресурсов 11 улучшения 

nодообеспеченности с.-х. производст
ва на Мургабе 11 Каракумеком кана
.~е построено 7 водохраюrлнщ. По
севные пл. за 1979-80 выросли за 
счет орошения водами Караку~rского 
капа.1а новых зе~1ель на 88 тыс. га. 
В области насчитывается 99 к-зов 

П 31 СОВХОЗ, В Т. Ч. 7 X•lOПKOIJOДЧe
CКIIX совхозов, 4 плодово-виногра;~ар
ских, П•10ДОВО-ПЧС.10ВОДЧ., 9 Караку
•1СВОДЧеСКIIХ, 3 CC~IeHOBOДЧCCKIIX, Вер
бЛЮДОВОДЧ., овощебахчеводч., птице
водч. 11 др. (1982). П.1. с.-х. угод11й 
8096,5 тыс. га, в т. ч. пашня - 299,9 
тыс. га, сенокосы- 0,4 тыс., выгоны 
11 пастбища - 7745,3 тыс. га (1980). 
Хозяйс11ва оснащены совр. с.-х техн., 

машинно-тракторный парк к-зов я 
совхозов области насчитывает 4668 
гусеничных 11 колесных тракторов, 

218 зерно-, 3488 хлопкоуборочных 
комбайнов 11 др. ( 1981). 
Посевная пл. области заю!\lает 

304,8 ты с. га, или 34,2% всей посев
ной ПЛ. респ. ( 1980). Под ПOCeBa)(JI 
хлопчатника занято 205,45 тыс. га 
( 40,4% ПОСеВНОЙ П-1. ПОД ХЛОПЧЗТНII
КО~I в респ.), под зерновюш - 31,8 
тыс., под картофеде\1 11 овощными 
культура~ш - 9,6 тыс., под бахче
выю! - 4.3 тыс. 11 под кормовы~ш-
0,4 тыс. га. 
На Марыйскую об.1. приходится 

33,5% сбора хлопка-сырца (в т. "· 
63,6% респ. сбора тонковолокнистого 
хлопка), 38% - производства кара
кульских шкурок, 15,5%- шерсти и 
20,7%- коконов тутового ше.~копря
да ( 1980). Важны шелководство, 
П-1одоводство и внпогр-во. 

В 1980 в об.1асти выращено 
421,9 тыс. т хлопка-сырца (в т. ч. 
192,2 тыс. т тонковолокнистого), 50,4 
тыс. т зерна, 32,9 тыс. т овощей н 
34,1 тыс. т бахчевых. Гос-ву прода
но х.1опка-сырца 421,9 тыс. т, зерна 
- 12,1 тыс., овощей- 31,3 тыс., бах
чевых - 29,0 тыс., плодов - 3,4 тыс. 
11 винограда - 5,5 тыс. т_ 
В жнвотноводстве преоб.1адают 

овцеводство (караку-1ьское 11 курдюч
ное) 11 верб.1ю;~оводство на пустын
ных пастбищах 11 ~rясомолочное жи-
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вотиоводство н птицеводство - в 

оазисах. Крупный рогатый скот со
держат в оси. хлопководческие хо

зянства. На долю Марыйской обл. 
приходится 27,2% всех овец (в т. ч. 
32,2% каракульских) н 22,6% пого
ловья крупного рогатого скота респ. 

( 1980), во всех категориях хозяйств 
СОДР"ЖНТСЯ 141,6 ТЫС. ГОЛОВ крупно
ГО атого скота (в т. ч. коров 54,4 
ТЫС.), СВИНеЙ - 42,8 ТЫС., ЛОI!JЗдей-
2,8 тыс., ~ерблюдов - 10,5 тыс. и 
птицы - 722,5 тыс. (1981). в 1980 
произведено мяса в жнвом весе 18,2 
тыс. т, молока - 32,6 тыс. т, янц-
3 1,1 м ли. шт., шерсти - 2,5 ты с. т, 
коконов тутового шелкопряда 

1020,3 т. 
В Туркм. н.-н. ни-те селекцни н 

се.'dеноводства тонковолокнистого 

хлопчатника, организованном в 1972 
нз базе Иолотаяской селекционной 
станщш, вьmедены новые сорта сов. 

тонковолокнистого хлопчатника, ус

пешно внедряемые в колхозное про

изводство. В Марыйском р-не рзс
по.1ожена Туркм. гос. заводская ко
нюшня прославленных ахалтекинских 

скакунов. Марыйская обл. - оси. 
район пчеловодства ТССР, здесь со
средоточено ок. 72% пчеласемей респ. 
(20,9 тыс. пчеласем ей, 1980). 
Транспорт. Общая длина железных 

дорог свыше 550 к.м. Террит. области 
с 3. на В. nересекзет Среднеазиат
ская ж. д. (на участке Геоксюр -
Уч-Аджн nротяженностью 220 км), с 
С. на Ю.- ж.-д. ветка Мары -Куш
ка (315 к.м). Важнейшие автодороги: 
Мары- Теджен, Мары- Мургаб -
Ио.1отань - Ташкепри - !(алан-Мор 
- !(ушка, Мары - Байрзм-АJIJI -
Иолотзнь. Авиалинии соединяют Ма
ры с Ашхабздо!d, Чзрджоу, Тедже
ном, !(еркн и с райцентром Тахта
Базар. На всей террит. области !(а
ракумский канал и!d. В. И. Леиина 
судоходен (перевозятся в оси. стро
ит. материалы). С открытием н раз
работкой месторожденнй природного 
газа в Марыйской обл. развивается 
газопроводный транспорт. У райцент
ра Мургаб берет начало газопровод 
Майское- Ашхабад- Безмен н, всту
nивший в строй в 1970. С 1975 функ
ционирует магистр. газопровод Шат
лык- Хива, подающий горючий газ 

и важное газохим. сырье в центр. 

районы страны. В 1978 Байрам-Алий
ское месторождение газа подключено 

к магистральному газопроводу Шат
лык-Хива. Строится газопровод ме
сторождение Моллакер-Мары ГРЭС. 
Культурное строительство и здра

воохранение. В 1914/15 учеб. г. на 
террит. совр. Марыйской обл. име
лось 19 общеобразовательных школ 
(2,5 тыс. уч-ся); ер. спец. учеб. за
ведений не было. В 1980/81 учеб. г. 
в 364 общеобразовательных школах 
всех видов обучалось 17 4,8 ты с. уч-ся, 
в 17 профсссионально-техн. учили
щах - 6,5 тыс., в 4 ер. спец. учеб. 
заведениях (в Мары - педагогиче
ское, мед., музыкальное училища, в 

Байрам-Али - зоовет. техникум) -
2,8 тыс. уч-ся. В пгт Энергетик ра
ботает филиал Ашхабадского поли
техникума. В 1980 в МарЬ! открыт 
инженерно-техн. фак. ТПИ (350 сту
дентов). В 1980 в 221 дошкольном 
учреждении воепитывались 21,7 тыс. 
детей. 
Науч. исследования проводит рас

полож. в Иолотани Туркм. НИИ се
лекции и семеноводства тонковолок

иистого хлопчатника. 

В области 278 массовых библио
тек (ок. 1700 тыс. экз. книг н жур
налов), 242 клубных учреждения, 290 
киноустановок, Туркм. дра~1атич. те
атр им. Кемине и областной истори
ко-революц. музей (1981). Внешколь
ные учреждения - Дворец пионеров, 
12 Домов · пнонеров, 20 детских спор
тивных школ, станции юных техни

ков и юннатов. 

Выходят областные газеты еЛении 
байдагы:о («Ленинское знамя:о, с 
1933) н «Марыйская правда:о (с 
1938). Транслируются радиопереда
чи всесоюзного и респ. радио; ведут

ся областные радиопередачи. Об
ласть приню1ает 1-ю программу респ. 

Кинотеатр. Иолотань. 

телевидения (на туркм . н рус. яз.), 
передачи Центр. телевидения и сОр· 
биты:.. 
В 1980 действовали 71 больничное 

учреждение на 6,3 тыс. коек, 13 дис
пансеров, 336 фельдшерских пунктов, 
42 родильных дома; работали 1269 
врачей, более 4,3 тыс. ер. мед. работ
ников. Функционируют 5 Домов от
дыха (ведомственных), 2 санатория
профилактория, 2 базы отдыха; 182 
пионерских лагеря обслуживали 29,2 
тыс. детей (1981). В Байрам-Али 
функционирует почечный саиаторий 
(с 1929). 
Лит.: Ф р е n к 11 н 3. Г. Туркменская 

ССР.- М., 1957; Б а б о е в Л. Г. и др. 
Туркменистан, сер. сСовстск11R Союз :а. -
М., 1969; Сред11яя Азия. Экономltко-геогра
фllческая характеристика и проблемы раз
вития хоэяnстnа.- J\'\., 1969; Народное хо
зяnство Туркменскоn ССР в 1980 году. 
Ствт. ежегодннк. - Ашх., 1981. 

Ап. П. Лаnров 

ТАШАУЗС!(МI ОБЛАСТЬ 

Образована 14 дек. 1970 (пер
воначально 21 нояб. 1939, упразд
нена 10 янв. 1963). Расположе
на на С. Туркменистана. На С.-3. 
С. 11 С.-В. граничит с !(аракалп. 
АССР н Хорезмекой обл. УзССР, иа 
10.- с Ашхабадской, 10.-В.- Чард
жоуской и I0.-3.- с !(расноводской 
обл. Пл. 73,6 тыс. KAt2• Нас. 595 тыс. 
чел. ( 1983). Делится на районы: Та
шаузскшi, Ильялииский, Ленииский, 
!(алининский, Тахт11нский, !(уня-Ур
геичскиil, Октябрьский, Тельманский. 
Адм. ц. - Ташауз, пгт: Ильялы, Ле
нинск, !(алинин, !(уня-Ургенч, Тахта, 
Тельманск, Тэзебазар, 55 сельских 
Советов (1981). Область награждена 
орденом Ленина (1974). 
Природа. Область расположена на 

С. респ. в левобережной части ни
зовьев Амударьи. Сев. часть ее -
слегка волнистая слабовыпуклая рав
нина, изрезанная развет,влеиной ир· 
ригацианной сетью. Формирование 
равнины генетически связано с дея

тельностью древних водотоков, выте

кающих из Амударьи в Сарыка~IЫШ· 
скую котловину. В соответствии с 
направлением оси. древних и совр. 

водотоков поверхность равнины по

-~ого опускается на 3., к Сарыкамыш
екой котловине (ок. 0,2 Al на 1 км). 
Абс. отметки равнины вблизи Аму
дарьи - 80 At, у воет. склонов Са
рыкамышской котловины - 50 м. 
Равнина сформировалась в средне- и 
верхнечетвертичное время, сложена 

быстро сменяющими друг друга в 

вертикальном и горизонтальном на

правлениях слоями песков, супесей, 
суглинков и глин. Коренные дочет· 
вертичные nороды неогенового и па

леогенового возраста залегают глу

боко (150-180 At) и почти всюду 
прикрыты мощной толщей аллювн
альио-дельтовых отложений. Выходы 
коренных пород, представленных рых-



пыми песчаниками, сцементированны

ми известковыми отпоженнямн, пере

спаивающими 11х мергет1стыми гли

нами 11 КОIIгnомератамн гальки, на· 

бпюдаются на останцах, встречаю
щихся по окраинам равнины. С В. 
на 3. равнину пересекают древние, 
ныне сухие русла Амударьи; наибо
лее крупные 11э них - Дарьялык и 
Даудан. Следы второстепенных и бо
лее мелких протоков сильно сглаже

ны, имеют характер разорванных и 

негпубоких ложбин или удлиненных 
котловин. Вдоль русл нещирокой по
лосой (до 2-3 KJ!) располагаются 
песчаные массивы Орункум, Урпак
кум, Овеэапи, Атачаган, Секнэатпи, 
Бешой, Карапорсан, Лавак, Эшекар· 
бат 11 др., образовавшисся в резуль
тате развеивания песчаных отложений, 
залегающих мощной топщей между 
гтшисто-сугпинистыми споями. Буг
ристо-барханные пески высотой до 
5 А! местами засыпают pycna. 
Дарьялык протоками, охватываю

щими сев. часть равнины, начинает

ся к 10.-В. от Ташауза и тянется в 
зал. направлении до Сарыкамышекой 
котпов11ны. В верховьях, особенно 
вбm1эи Амударьи, долина Дарьялы
ка имеет форму ложбины, местами 
засыпанной песком в виде песчаных 
бугров н барханов. Среди орошаемых 
земель Дарьялык выделяется как 
меандрирующая nесчаная полоса. 

Глубина pycna 1-2 А!, ширина 100-
200 А!. Дарьялык исnользуют как ее
тесто. коллектор, в к-рый сбрасыва
ют с попей nромывные воды. 
На Ю., nочти nараппельно Дарья

лыку, nроходит русло Даудана с бо
лее разветвленной системой nрото
ков, охватывающих ер. и юж. части 

равнины. У эап. границы орошаемых 
земель Даудан деJIИтся на два рус
па, в 30 км эаn. одно из них -
еще на два. Самое сев. из оси. 
pycn, служащее коллектором, называ
ется . Сев. Да у дан. К 10., па раппель
но Сев. Даудану, в зал. направлении 
nроходят Ср. Даудан (или ДуЭJiы
дарья) 11 Юж. Даудан, са·мый юж. 
рукав к-рого называется Тунидарья. 
Ширина большинства русл колеб
лется от нескольких десятков до 

200 А!, глубина - 1-5 "'· Pycna поч· 
ти на всеы протяжении окаймлены 
мощными nрирусповыьИI бугристо-
_барханными песками со слабо выра
женными пожбинаыи, ыестаьш засы
nанными nесками. 

Равниннасть рельефа террит. куль
турной зоны нарушает густая сеть 

действующих и заброшенных иррига
ционных каналов и арыков с при· 

арычными вапамн. В зал. части рав
нины встречаются небопьшие плос
ковершинные останцовые возвышен

ности - Бутентау, Тарымкая, Кан
гакыр, Манкыр, Тузкыр, Зенгибаба 
и др., высотой 20-50 А!. Останцы 
сложены третичными известняками, 
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мсргепями, глинами и являются 

частью Устюрта, отчлененными от него 
в результате эрозионной деятепьно
СТII протоков Сарыкамышекой дел~· 
ты Амударьи. В Тузкыре за.~егает 
поваренная соль: толщина сопевого 

пласта достигает 3 м. В 1 км к С. от 
пгт Тепьманск располагается воэв. 
Кубатау (15-70 А!), споженная сред
иелапеозойскими гранитами, кварцита
ми, KpiiCTaJIJIIIЧeCKИЬIII спанцами И 

мрамором. Палеозойскими nородами 
cnoжetl3 также небопьшая возв. !Ом
рыдаг, расположеиная на террит. 

Тедьманского р-на. 
Юж. поп. террит. области зани

мают Заунгузскне Каракумы, сфор
мнрованные третичными песчаинками 

11 гт1нами, прикрытыми меридианаль
но вытянутыми песчаными грядами 

ВЫСОТОЙ 30-40 А! И ДЛИНОЙ 10-12 /CJ/. 

Здесь встречаются кыры- гряды, 
сложенные коренными породаьш. Вы
сота кыров - 70-75 А!, длина 5-
20 км. В зал. части Заунгузеких Ка
ракумов находятся крупные глубо
кие впадины - Сарыкамышекая н 
Анджаканнекая с абс. отметками дна 
соответственно -38 и -81 А!. Сары
камышская впадина служила котпо

виной древнего озера, в к-рое влада
па Амударья. Уровень воды в озере 
достигал 58 м абс. высоты, 11 вода 
стекала через Уэбой в Каспийское мо
ре. Высоюtй уровень воды в Сарыка
мыше сохранялся до кон. 16 в. За
тем Амударья повернула в сторону 
Арапа. Летом 1878 во время nаводка 
амударьинская вода nроникла в Са
рыкамышскую котловину. Котловину 
11спопьзуют дпя сброса вод нз меж
респ. коплекторно-дренажной снете
мы Озерный и Дарьялык под общи~• 
названием Дружба народов для улуч
шения мелиоративного состояния оро

шаемых земель Ташаузекой н Хо
реэмской обп. (УзССР). В результате 
эдесь образовалось огромное, бога
тое рыбой озера 
На террит. области добывают 

строит. материалы (в Кубадаге -
мрамор, гранит, в Устюрте -
гнлс, известняк, nесчаник). Встре
чаются гилсоносные н керамнческне 

глины. В Куня-Ургеичском р-не нме
ется мссторожденне сепнтры, в Туэ
кыре и в оэ. Геокчага- запасы nо
варенной сопи. 
Климат области резко континент. 

с высокими петннми и ниэюши зим· 

ннми темп-рами воздуха, малой об
лачностью И ННЧТОЖНЫМ KOJI·BOM атм. 
осадков. Многолетняя ер. · годовая 
темп-ра воздуха колеблется в пре
де.~ах от 11" (Куня-Ургенч) до 12,6" 
(Шахсенем). Ср. темп-ра янв. меня
ется от -5,5" (Ташауз) до -7" (Ку
ня-Ургенч), ипи на 6-8" ниже, чем 
в· юж. районах ТССР. Абс. мни. 
темп-ры опускается до -36". Низкие 
зимние темп-ры вызывают дпитепь

ное (до 20 дней) промеоэание nочвы. 

По мt1огопетннм данным Куня-Ур· 
генчекой метеостанции, наибольшая 
глубина промерэания почвы - более 
•10 см. Лето жаркое, с1хое. Ср. 
томп-ра июля в Ташаузе 27 и в Шах
сенеме 29,5" nри абс. макс. 43-44". 
Летом nоверхность песков нагрева
ется до 71". Продопжительиость без
морозного периода на 20-30 дней 
меньше, чем в юж. районах ТССР. 
Вегетац. период длится 184-207 
дней. Самый ранний осенний заморо
зок в Ташаузе наблюдается 23 акт., 
са~!ЫЙ ПОЗДНIIЙ - 12 НОЯб., СаМЫЙ 
ранний срок настуnпения последнего 
весеннего мороза прнходнтся на 

7 марта, самый nоздний - на 28 ап
реля. По сравнению с юж. районами 
ресл. осень начинается рано, весна 

наступает на 15-20 дней позже. 
Террнт. области - са~1ый засуш

ливый район Туркменистана: ер. го
довое коп-во осадков - 84-98 мм. 
Оси. их масса (ок. 85% годового 
коп-ва) выладает зимой и весной. На 
осень приходится 10 и на пето -
5% годового коп-ва осадков. Ветры 
сев., севера-воет. румбов составляют 
он. 70%. ветров всех направлений. Ср. 
скорость ветров - 3-5 мfс. 

Высокая летняя темп-ра, сравни
тельно сильные ветры и сухость воз

духа вызывают интенсивную нспар.яе

мость. Годовое нсnаренне с водной 
поверхности составляет 1290-1300 мм, 
или в 13-15 раз больше, чем выnа
дает осадков. Большая относительная 
влажность воздуха (70-85%) на· 
б.1юдается в осение-зимний пернад и 
значительно меньшая (25-40%) -
в летний. Несмотря на холодную зи
му и nрохладное пето кпнматi!Ч. ус

.~овня благоприятны для выращlmа
ння средневолокнистых сортов х.~оn

чатннка и др. теплолюбивых культур. 
Оси. водная артерия области -

Амударья, nротекающая по севера
воет. части области. От Амударьи бе
рут начало каналы Газават, Шават, 
Кпычбай, Джумабайсака, Совет-Яб и 
др. От оан. каналов отходят много
численные ыежкопхоэные каналы, из 

к-рых орошают nосевы c.-:t. культур. 
По древннм рус..1ам Амударьи, Дау
дану и Дарьяпыку, пропожены коп
лекторы Дарьялык и Достпук, по 
к-рым ок. 100 Jt3/c засоленной грун
товой воды сбрасывается в Сарыка
мышекое озеро. На террнт. области 
много озер, саыые круnные Сарыка
мыш и расположенные в древних 

руспах Аыударьн Карадашпн, Геок
чага, Горл, Хаызаumх и др. 
Грунтовые воды зависят от харак

тера nоверхностных, прежде всего 

от воды Амударьи. Скудные атм. 
осадки в П!lтаннн грунтовых вод ощу

тимой роли не играют. Уровень 
грунтовых вод резко падает с В. 
(0,5-0,3 м) на 3. (12-15 м). Са
мый высокий уровень грунтовых вод 
в оазисе наблюдается с anp. до 

\: ,. 
' 1 

i 
1 
1 
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N'p. сент., HIIЗIOIЙ - D JJOЯ6 . 
м:эртс Это объясняется орошеннем 
ЗеМеЛЬ В вeceнJJe·.1CTНJiii пер110д, 06-
ЩIIM подъемом уровня воды в Аму
д~rье 11 отходящих от нее к~н:э .1~х . 

.\\l•стные грунтовые воды выходят на 
nоверхность. образуя озера н тоnю1е 
CO."I OJJЧЗIOI. J-laiOiellbШaЯ ~!1111С р:Э.111З а
ЦIIЯ (хлор11д.НО·су.%ф:этн~я) грунто
вых вод (0,5-1 гjл) отщ•чен:э 6.111-
же к круnны~I ороснтеля~1. по nерн

фсрнн она увет1чнв:эется до 

30-60 гjА. 
В з:эв11сююстн от характера nоверх

ностных от.1оженнй рс.1ьсфа, глуб11ны 
эа.1еган11я грунтовых вод nочв . nокров 

об.1аст11 разнообразен . Преоб.1адают 
такыровндные, орошае~tые такыровllд

ныс, луговые, орошае~tые .1уговые, 

nесчаные nустынные почвы, солонча

ки, такыры, на трет11чиых останцовых 

возвышенностях-серо-бурые. Ко.1-во 
гумуса во всех т11nах и раэновllдно

стях nочв не nревышает 0,7-1 ,5%. 
Такыров11дные nочвы (nл. 300-350 
тыс. га) расnространены в зал. част11 
о:эз11са 11 состав.1яют оси. nод.1еж:э

щ11й OCBOeiiiiЮ эе~l. фонд. 3асО.1СННе 
nочв ер., х.1ор11дно-су.1ьфатное. Лу
говые nочвы, широко расnроётранен
ные в оазнсе, форьшруются в условll
ях нег.ч·бокого эалегання (1-2 Jt) 
с.1абомннера.1нзованных грунтовых 
вод. Орошае~1ые луговые nочвы, за
н1шающ11е ианбо.1ьш11е nл . н nрllуро
ченные к воет. части оазиса, развнты 

на агро11ррнгациоиных наносах. Пре
обладают нсзасо.1енные и слабозасо
.1енные разност11. Песчаные nустын
ные nочвы формируются на эаросшнх 
оазисных nесках н в ЗаунгузсЮIХ Ка
ракумах. Местами их 11сnользуют nод 
орошен11е. Такыры расnространены в 
юго·заn. части об.1асти. Солончаки 
nриурочены к nоиижеиным участка~! 

и к ~1еста~1 сброса оросительных вод. 

В об.1асr11 nро11зрастает 119 видов 
естественной расmте.1ьносп1 . Небо.1ь
шое ко.1-во Вltдов, особенно эфемеров, 
объясняется геогр . nо.1ожею1ем 11 бо
.1ее суровы~JИ к.111~1атнч . условням11. 

Луговые nочвы заняты злака~1и -
~юртуко~1. веiшиком, nал ьчаткой , бо
бовыми, со.1одкой, яндаком (вер
б.1южья колючка). чинги.~ом серебри
стым. софорой лисохвостоit; со.,онча
ковые - ажреком, кермеком, тама

риксом, солеросом, соляноколосником, 

nоташникш1, сарсазаном и др. На за
.1нвас~1ых террит. развиваются тугаи, 

состоящие в оси. 11з турангн с nри

месью джиды, ивы, тамарнкса, чии

гн.1а 11 др. На такыровндных целин
ных 11 древнеорошаемых землях, рас
nространенных на 3. и ю .-3 . , широ
ко nредставлена ульдруконая форма
ция . ,\\естами к у.1ьдруку nрю!еШIIВа 
ются кевренк 11 яндак . Акбашевая 
(карелиния касnийская) и яндаковая 
фор~IЗЦIIИ, развнваясь во всех .~анд

шафтах, создают оси . об.1нк расти 
тедьностн оаз)1са. На nесках растет 

Tp3BЯJIIICTa Я, ку

СТ:IрНИКОВ:IИ 11 ПО

•Ч'Кустар1111 к о D а н 
. nс:1~1~1офитнаи ра
стнте.1ьность. сnо

собная существо
n:эть nри незначи

тс.1ыJО~I кол-ве вла

ги И ПОДВИЖIIОСТII 

субстрата. Х:~рак
терны со.1яика Рнх
тера, джузгун. 6c
.1ыii и черный сак
сау.1ы, nесчаная 

3К3ЦIIЯ, TpИOCТJIII

Ц:I, гс.1110троn. кy

M:IpЧIIK\1, OД\IOЛCT

IIIIC со.~яшш, осока . 

lia ~!a ,10~IOЩIIЫX 
ncc•IЗIIЫX скоnленн- Новоетроnки в Ташаузе. 

SlX, .;1С"ЖЗЩIIХ BIIYT-

p11 орошае~1ых зе~1е.1ь, nрн г.,у

бнне грунтовых вод 3 .11 к nсаы
мофитюl nрнмешиваются мезофиль
ные сорно-nолевые растения : акбаш, 
гар~1а.1а, дереза рус . , яндак, nарно

.1нстннк амударышскиit, кер~1ек и др. 
В орошае~юй зоне естественная рас
тите.1ьность заменена культурной. 
;\\ногие растеи11я (саксаул, джузгун, 
солянка Рихтера, бнюргун, кевр11к, 
яндак, солодr<а, тростник, рогоз) ис
nользуют хак кор~r. тonЛJIBO и др . 

Животный мир област11 во многом 
оnреде.1яет хараюер ландшафта : он 
разный в nустыне 11 оаз11се. Из ~tле
кошlтающнх в nустынях н в орошае

моil зоне встречаются грызуны- cyc
.111КJI, раз.1нчные внды мышей, nустын
ный заяц; 11з коnытных- дже1!ран и 
кабан; из хищннков - лиса, шакал, 
волк и др.; из nресмыкающихся -
различные виды ящериц, з~tей, чере
nахи, в nустынях - варан . В оро
шае~Iой зоне зарегистр11ровано 100 ви
дов nт11ц. Орос11тельиые каналы, кол
.1екторы 11 озера богаты рыбой. 
Ташаузская обл. в фнзико·геогр. 

отношеюш дел11тся на nриродные 

районы: Сарыкамышекая котловина, 
Сарыкамышекая дельта А~tударьи, 
Заунгузские Каракумы, трет11чные ос
таицовые возвышенности (Устюрт, 
Тузкыр, Кангакыр н др.), долнна Аму
дарьи и культурно-nоливная зона. 

Население. В Ташаузекой обл. nро
живают туркмены (60,9%), узбеки 

(30,4%). казахи (4 ,7%), рус. (1,5%) 
корейцы (0,4%) и nрочне-2, 1% ( 1979)'. 
Нас. сосредоточено в орошаемой 
зоне, вдоль нррнга ционных каналов. 

Ср. nлотность - 7,7 чел. на 1' KAt2• В 
нек-рых местах Ташаузекой обл. 
nлотность нас. достигает 110 чел., в 
др.- 25-30, в Заунгузских Караку
мах- 0,1 чел . на 1 KAt2; 70% (392,9 
тыс.) нас. ж11вет в сельской местно
сти. В Ташаузе nроживает более 100 
тыс. чел. , или 53% rородского и;~с. 
области (1984). 

Хозяйство. До Окт. рев . те.ррит. 
Ташаузекой обл. оставалась самым 
отсталым раiюно~1 Х11вннского ханст
ва. Пром-сть, кроые трех иебо.%ших 
ХЛОПКООЧИСТIIТеЛЬНЫХ З-ДОВ, ПОСТрО

еННЫХ в Ташаузе в 1904-09, отсут
ствовала. Нас. занима.~ось в оси. 
земледелием и животноводством. В 
годы Сов. власти С'l'руктура нар. 
хоз-ва области изменнлась: с. хоз·во 
nолностью коллективиз11ровано и ме

ханизировано, созданы новые отрасли 

nро~1-сти, валовая nродукция к-рой 
уве.т1чилась по сравнсншо с доок

тябр ьсю1~1 nериодом более че~1 в 
100 раз . Ташаузекэ я обл.- круnней
ШIIЙ с . -х . район ТССР . По nронзвод
ству х.~оnка-сырца область занима
ет 2-е, рнса 11 семян люцерны -
1-е место в ресnублнке. 
Промышленность nредстав.1еJН1 в 

оси. отраслями. nерерабатывающюш 
с.-х. nродукты. В Ташаузе, Катшю1е, 

Производство осnовnых виАОВ nромышпен11ой 
Табn1tца 

nродукц11и ташаузекоn oGnacт11 

В ид. npoдyKUIIII 

Элсктро9нерrня, )IЛН. кВт -ч 
Кврпнч стронтельt~ыЛ. мл н . wт. 
ССiорные железобетонные кон струкции, тыс . мз 
Хлопок-волокно, тыс . т 
ОСiувь кожаная, тыс . п а р 
Коnры 11 ковровые Jt здcmtя, тыс . 1111:! 
Мясо, тыс . т 
Mac.'lo животное, т 
Масло растнтелыюе , тыс . т 
Цельномолочная продук цttЯ в пересчете на •ю.1око , тыс . т 
Х .11еб и х.1ебо булочныс н эдетtя , тыс. т 
Конд11терскне издел11я, тыс , т 
Пиво, тыс. дал 

1970 

11,0 
38.6 
12,0 
79,3 
20 
11 
2,8 

326 
8,З 
3,9 
7,5 
2.0 

ЗЗ7 

1980 

230 
7-1,2 
45,4 

117.7 
3~ 
13 
4 , З 

633 
19,6 
7.2 

13.6 
З.б 
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Ильялы, Тахта, Ле111111ске, Куня-Ур 
гснче работают ХЛОnКОО'IНСТНТеЛЫJЫе 
з-ды, в Ташаузе- масложнрз-д, пн
вовар . , томатно-консервный з-ды, эле
ватор, liЯСОКОМб. , рНСООЧНСТIIТ., хле
боnекарныii, ремонтный, К11рnнчныli 
з-ды, кондитерская, ковровая, швей
ная ф-ки н др. !(нрnнчные з-ды, 
пред-тня по ремонту автомобнлей и 
<:.-х. машнн, ковровое nронзводство, 

nскарнн 1 1 меются во всех районных 
центрах. По сравненню с 1940 nронз
водство пром . продукщш в областн 
увелнчн.~ось в 4,5 раза (1980) . 

Сельское хозяйство. Общнй зем . 
фонд Ташаузекой обл . 7 илн. 173 
тыс. га. 11з н1tх под с.-х . культуры IIС· 

пользовалось 205,7 тыс. га (1979) . Осн. 
с.-х . культура - хлоnчатник, заюl

мала 122 тыс. га, нт1 более 59% 
всех с . -х . зе~1ель ( 1980) . Произведе
но 386 тыс. т хлопка-сырца. Посев, 
выращивание 11 сбор у.рожая хлоп
чатшlка почти полностью механизи

рованы, повысилась урожайность: в 
1930-40 она составляла 10-15, в 
1979-31,6 tjfгa. Многолетине кор
мовые культуры заннмают 31 тыс. га, 
зерновые - 20, овощебахчевые -
7 тыс. га; сады, внноградннки 11 др. 
многолетние насаждення-7,4 тыс. га. 
Ташаузекэя обл . (Ленинскнй, I<уня- . 
Ургенчскнй 11 Октябрьскшi р-ны) -
оси. производltтель риса в ТССР. Из 
масличных культур выращнвают кун

жут (Октябрьский и !(уня -У.ргенчсюlli 
р-ны), из овощебахчевых- дыни, ар
бузы, помндоры, лук, морковь. В 
Ташаузеком р-не развнто садоводст
во н Вllногр-во; преобладают насаж
дения абрикоса, алычи, перснка, яб
лони н др. Культнвнрование граната 
11 инжира затрудняют зимние холода. 
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Развнтне земледелня завнснт от 
степс1111 водообсспе•1енностн . Пол
ltостыо реконструнрованы Шаuатскнй, 
Соuет·Ябск111i, Газаватскнй, Джyмa
бaitcaкllltCКIIЙ И др. ОрОСIIТСЛЬНЫе СИ· 
сте~tы н сооруження, nостроен 1tовыi1 

l< анал-Кыркгызой. В результате улуч
шена водообесnсченность орошаемых 
земель. Строится Ташаузская ветка -
Севсро-!(аракумский канал протя-
женностью 180 tcAr. Он возьмет 
н ачало из Тюя-Муюнского вдхр. 
11 обссnе•шт водоi1 Тахтниский, 
И.1 ьялннсю1й 11 Лснннсю11i р-ны-
167 ты с. га земель . Увелнчснне кол-ва 
ороснтельной воды вызвало поднятне 
уровня грунтовых вод 11 вторнчное 

засолсине орошаемых зе~tель . Поэто
~tу в 70-е гг. большое винманне уде
.1яется стр-ву в орошаемой зоне кол
лекторно-дренажной сет.н. Сброс че
рез коллекторы Дастлук 11 Дарьялык 
засоленных грунтовых вод в Сарыка
~tышскую котловниу улучшнл мелио

ратнвное состояние земель. 

Осн. место в жнвотноводстве об
-~асl'И заннмает овцеводство (293 тыс. 
голов, 1981), в ос н. каракульокое, 
развнтое в Зау-нгузскнх Каракумах и 
на пастбнщах Устюрта. В 1981 пого
ловье крупного рогатого скота со

ставляло 151 тыс . (в т. ч. 60 тыс. ко
ров) . В 1980 гос-;ву продано в живом 
весе 5 тыс. т мяса, 21 тыс. т молока, 
16 млн . янц, 1 тыс. т шерсти, 47 тыс. 
оtушек каракуля . Развнто шелко
водство : в 1981 пронзведено 1027 т 
коконов тутового шелкопряда . 

Террнт. области на С.-В . на протя
жеюtн 70 tcAr пересекает ж. д. Чард
жоу - Кунград. Со стр-вом желез
ной дорогн на участке Кунград -
Бейнсу область получила nря~tую 

связь с Москвой 11 др. пром . центра
ми стра11Ь1 . Инте11Снвно строятся ас
фальпtрованны~ дорогн, coeдiii!ЯЮщltC 
Ташауз с раноннымн центра~ш и 
круnными нaceЛCIIIIЫMII пункта~ш. 

Ташауз 11ыеет nоздушиое cooбщe
IIIIC с Чарджоу, Ашхабадом, Красно
водском, Ташкситом, Моекnой и др . 
города~ш. Воздушнос сообщение су
ществует также между нек-рыю1 ра!i
онныюt центрами н отдаленны~шна

селенны~tll пункта~ш. Через терр11т. 
областн проходят магис11рал ьные га
зоnроводы Ср. Азня- Центр и Бу
хара - Урал. 

Народнос образование, культура н 
здравоохранение. До Окт. рев . в Та
шаузе функцноннровала одна релнгн
озная школа с 3-4 преподавателя::.111, 
где училнсь в оси . дети богаче/i и 
духовенства . В годы Сов. властн уро
вень культуры нас . коренным обра
зом НЗМеНIIЛСЯ. Во Всех селах, ПГТ 
юtсются В-летние и ер. школы, в Та
шаузе - педагоrоlческое, мед. учн

лнща, с.-х. техннкум, фнлиал ТСХИ 
юt. М. И. !(алнннна, 4 профессио 
нально-тсхн. учнлнща. В 1980/81 
учеб . г. в областн насчнтывалось 572 
общеобразовательные школы, в к-рых 
обучалось 153,4 тыс . уч-ся . В 1981 
действовали 319 библиотек, 219 КIIY· 
бов, 21 б юшотеа'!'ров и киноустано
вок . В Ташаузе нмеется Гос. музы
кально-драматнч. театр, краеведч. 

музей . Издаются 8 районных н 2 об 
ласпlые газеты : сКоымуннзм ёлы:> 
(1932) н сТашаузская правда:> (1940) . 
С 1926 область радиофицирована. В 
1923 работало 46 телефонных точек, 
в 1981 села и районы поддерживают 
телефонную связь с областным цент· 
ром, а через него - с любы:~~ пуик-

f.1сха1111зироваш1ая уборка хлоnка 8 ко~1 хозс сК113 ы., юпдуз:. Куня-Урrен чс:коrо pono11a Ташаузекоn области . 



494 СТОЛИЦА И ОБЛАСТИ ТУРКМЕНСКОй ССР 

урдак, Свинцовый Руд
ник, Мукры, Чаршаига, 
Амударья 11 55 CCЛbCI<ItX 
Советов. Адм. ц. - Чар
джоу. Об.1асть награжде
на орденом Леи1ша 
(1974). 
Природа. Оси. террнт. 

Чарджоуской обл. (Go· 
лес !JO%)- nустынная 
равншш с оазиса~ш. Об· 
ласть расnоложена по 

обоим б~регам ер. тече· 
юtя Амударьи. Левобе· 
режьс занято nуст~ней 
Каракумы. в к-рои 11а 
крайнем 10.-3. nримыкает 
сев . окраttна возв. 

Ансамбль гопузш:тов Taw.вy.!Cti:Oro 1tедуqнл11mа 
нз pccnyб.111Knнct.:ow смотр~ ху:z.ожсстосн11оn С;JМО

.:z.сятс.1Ыiостн. 

Карабt1ль, на С.-3. 
nравобережья - окраина 
nустыни Кызылкумы, в 

том страны. Жнтсли об.1асти смот
рят передачи Ашхабадского, Uснтр., 
Ургенчского 11 Нукусского телевиде
ния. 

В 1981 в Ташаузе, во всех район
ных центрах 11 во ~tногих к-зах nо

строены больницы, роддомы, nот1к.1и
ники 11 диспансер. В области 47 боль
ющ на 4i55 коек ( 1980), 235 фельд
шерско-акушерсюtх пунктов; мед. об
служнваllltе нас. осуществ.1яют 911 
врачей, 4203 сnецнаЛJIСТа СО ер . Oб
paЗOBЗ!lllf'~l. 

Нз террнт. Ташаузекой обл. ~tного 
архнт. па~tятюtков: 62-метровый ми
нарет и мавзо,щii Тюрабек-хаиым в 
Куня-Ургенче ( 12-14 в в.) - образцы 
архит. иск-ва зодчих древнего Во
стока н др. 

Лит.: В t! 1'1 с о в К. Фнзнко-геоrрафJiqе
скш'l оqерк Ташаузекого oaзJICa.- Yq. эзп. 
Tr:-.·. J 969, вып. 9, ~ - J; е r о ж е. Typк
NCIIIICтaн ССР-1111н; физики геоrрафнясы.
Ашr.. 1969; Б о б а с в А. Г. н др. Турк
wенllстан, сер. cCoвcТCI\:IIA Союз~.- J\\., 
1969 : }(оп е к о в Ч. Б. Лан.1ш=::~фты Се
верно~ Туркмеюш 11 11х хозяnстnNIНая 
оценка.- АШ.'\":., 1970: Наро.а.ное хозяnс:тво 
СССР в 1980 r. Стат. еже-rодю1к. - М .• 
1981 . Д. Нурмедов, К. ВеАсов 

ЧАРДЖОУСКА.Я ОБЛАСТЬ 

Образована 14 дек. 1970 (nервона
чально 21 нояб. 1939, упразднена 
10 янв. 1963). Расположена на В. 
ТССР. Граничит на С.-В. и В . с Сур
хандарьинскоit, Кашкадарьинской, Бу
харской и Хорезмекой обл. УзССР, на 
Ю.-3.- с Марыйской, на С.-3.- с 
Ташаузекой обл., на Ю.- с Афгаtlll
станом. Пл. 93,8 тыс. л::я2• Нас. 638,0 
тыс. че.1. ( 1983). Делится на районы: 
Дарган-Атltнскttй, Дейнаускнй, Чард
жоуский, Фарабскшi, Сакарсюtй, Са
ятский. Карабскаульскнti, Халачскнй, 
Керю1нскнй. Ходжамбасскнit, Дост
.1укскt1й, Чаршанrинскнй . В области 
города- Чарджuу н Керкн, 21 пгт 
- Газ-Ачак, Дарган-А та, Нефтеза
водск, .rleбan. Дейнау, Московск, Фа
раб, Фараб-Пр11стань, Сакар, Саят, 
Карабекаул, Халач, Керкичи, Кара
мет-Нняз, Ходжамбас, Достлук, Га-

центре- nесчаиый массив Сундуклн. 

На В. области расnоложен хр_ Ку
ппангтау (самая высокая точка респ. 
-гора Айрыбаба - 3139 Al). Скло
ны хребта сильно расчленены глубо
кими оврагами. На зап. склонах рас· 
nространены карстовы.е явления (пе
щеры. озера, воронки и др.). Область 
богата полезны~ш ископаемы~111: са
мородной серой {Гаурдак). nрнрод
ны~t горючим газом {Ачак, Наип, Са
мандеnе, Багджа, Гугуртл11, Сакар, 
Фараб и др.), калийны~ш. поварен
ными соля~tи (Карлюк), М1111ералами, 
стройматериала~ш и иебольши~ш за
пас<нtн угля. 

Кл11мат резко коит11нснт., исключи
тельно сухой. Коитинентальность 
проявляется в резких изменениях ме

теорологических элементов в суточ

ном н годовом ходе, засушливость

в очень малом кол-ве атм. осадков, 

значительной cyxo-
CТII воздуха и ма

лой облачности. 
Погода крайне не
устойчнвая в хо· 
ладное полугодие 11 
более устойчнвая
жаркая н сухая, 

летом. Ср. темn-ра 
!!ЮЛЯ 29,5°, ЯНВ. -
от -4 до +2°. Об· 
ласть ОТЛIIЧаеТСЯ 

C3MЫMII BЫCOKIIMII 

ЛCTHIIMII ТеМП-рами: 

абс. макс. для тер· 

f11tт. Сов. Союза 
50° (Репетек). 

Ср. продолжи-
тельность бсзмо-
роЭIIОГО пср110да 

2.11 ДСIIЬ. Ч11СЛО 
дне1i со ер. суточ
ной темп - рой nоз 
духа выше 10" до· 
CTIIГaCT 254 Су1< 
ма темп-р воздуха 

выше 10" макси
м~лыJа 11 равна в 

ер. 5590°, из~tеняясь от 4610° в Дар
гаti·Ате, 5040° - в Чарджоу, 5300"
в Керки, до 5920° - о Чаршанге. 

Осн. кол-во атм. осадков выпадает 
в Зltмне-осеншtй н ранне-весенний пе
риоды: ер. годовое их кол-во- 100-
300 Jtл (в Кугнтангтау - 293 и в 
Дарган-Ате - 87 .11.11). 

Оси. водная артерия области 
крупнеi1шая в Ср. Азии р. Амударья; 
на Ч арджоускую обл. пр11ходнтся ее 
ер. течение (830 л:: .11) . Р~сходы воды 
у Керки составляют 1980 Jr 3 fc. По бе· 
рсгам реки сформировался Средие
амударьннсюtit оазис и раз~1ещены 
nочтн все населенные nункты . Здесь 
проживает более 90% нас. области. 
От Амударьи берет начало (у noc. 
Басага) Каракумекий канал 11м. 
В. И. Ленина, протекающнit по тер
рит. области на nротяжснtш 220 к.и. 

Оси. типы почв: серозе~tы, аллювн
ально-луговые, орошаемо-аллюви

альные, такыравидные и солончаJ91. 

Преобладает пустынная раститель· 
ность, к-рую используют как паст

бищный корм. Пром. растения поймы 
Амударьи - солодка (суйджнбуян), 
эрнамтуе краснеющий, калам и др. 

Распространены млекопитающие -
лисица, волк, шакал, джейран; пре
смыкающltеся - змеи, ящерицы, че

репахи; грызуны - суслttк, тушкан

чик, путорак; пт1щы и насекомые; в 

Каракумеком канале водятся толсто
лобик 11 белый амур. 
В Чарджоуской обл. выделяется 

5 фнзнко-геоrр . районов: долниа 
р. Амударьи (ер. течение); пустыня 
Каракумы и левобережье; пустыня 
Сундукли и часть Кызылкумов на 
правобережье; Гаурдак-Кугнтанг
ский горный р-н; Обручевекая холмtt-

Роща чер11оrо caкcnyna . 



стая степь (назван'! в честь первого 
исследователя В. А. Обручева), 
Бол~шое винмание уделяется охра

не окружающей среды. В Каракумах, 
в 70 "·" от Чарджоу, у ж.-д. станции 
Репетек в 1912 по НН!ЩIIатнве Рус. 
геогр. общества открыта Репетекекая 
песчано-пустынная станцня, при к-рой 

в 1928 органнзован Репетекекий псе
чано-пустынный заповедник (пл. 
36,4 ТЬIС. га). 

tlассленис. По переписн 17 янв. 
1979 туркмены составляют 72,2%, уз
бекн-11,1, рус-10,5, татары-2,1, 
Казахи-1,1 11 др. HЗЦIIOHaЛbHOCTII-
3%. Ср. плотность нас. 6,3 чел. на 
1 tcAI2 ( 1980), в пусты11ях Каракумы 
и Кызылкумы - менее 1 чел.; в оа
зисах, в долине ер. тече1111я А~tударьи 
- до 160 чел. 11а 1 tcAI2• Уд. вес го
родского нас.- 46 11 сельского- 54% 
( 1980). Численность нас. в Чарджоу 
!52 тыс. чел. ( 1983). Рождаемость в 
области - 34,4, смертность - 8 и 
естеств. прнрост на 1000 чсл.-25 7 
(1980). ' 
Промышленность. Чарджоуская 

обл.- важнсiiшнй район хим., газодо
бывающей, . ХЛОПКООЧIIСТIIТеЛЬНОЙ, 
шелкоткацкой, каракулевой пром-сти 
ТССР. На долю области приходится 
20,4% всех пром. пред-т111"1, 23% ва
ловой продукции, 21,6% стоимости 
оси. пром. фондов и 21,3% численно
сти производственного персонала 

ТССР ( 1980). Электроэнергией об
ласть снабжают Чарджоуская ТЭЦ 
и Марыйская ГРЭС. · 
Область - поставщик · природного 

газа, самородной серы, ьшнеральных 
(фосфорных) удобреннй. Газовая 
пром-еть развивается с 1966, после 
освоения Ачакского месторождення; 
всего в области открыто 18 место
рождений. Б. ч. газа по газопроводам 
Ср_ Азия - Центр (две ниткн) на
правляется в центр. районы страны, 
в 1979 проложен газопровод Сакар
Чарджоу. Для обеспечения сырьем 
Чарджоуского нефтеперераб. з-да за
вершается стр-во нефтепровода Тю
мень - Павлодар Чимкент -
Чарджоу. Газоконденсат Ачакского 
месторожде1шя транспортируется по 

кондснса-топроводу до пос. Пнтняк 
(Хорезмсl<ая обл. УзССР) 11 постав
ляется Ферганскому нефтеперераб. 
з·ду; конденсат Гугуртлинского ме: 
сторождсння вывознтся нефтеналив
нымн ж.-д. цнстернами. С вводом в 
эксплуаташ11о нефтсхим. комплекса в 
Нефтезаводске газовый конденсат, 
добываемый в областн, будет исполь
зован на месте. 

Крупнейшее пред-тие хим. пром-сти 
респ.- Чарджоуский суперфосфат
ный з·д, сырьем для к-рого служат 
гаурдакская сера и каратауские фо~ 
фориты, поставляемые из Казахстана. 
З-д производнт техн. кислород, сер
ную кислоту, фтористый алюминий, 
полиэтиленовые пленки и трубы. Га-
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ПpOIIЗIIOДCTIIO IIDЖIIt:nШIIX Dllli.OB ПPOMLIШЛt:IIIIOA 
ТабЛIЩА 1 

ПpoдyKЦIIII 'lорджоу~:коА облает•• 

Продукц••я 

Эпектроэисргня, ~1n11. кВт .q 
Кнрп11ч стронтспьныn. м.111. wт. 
СборtiЫС жс.1сзvбстош1ЫС конструкц1111 
дстаn11, тыс. ~аз 
X.10ПOK·DOЛOKIIO, тыс. т 
Шелк-сырец, т 
TpiiKOTDЖ, тыс. wт. 

бельеnоn 
DCpXIIIIR 

Обувь кожаtlая. тыс. пар 
Коnры 11 коnровые 11ЗдС.111Я, тыс. м2 
Мисо (nклю\f.:IЯ су6про.rtукты), тыс. т 
Цспыtомопочнап продукцня. тьн:, т 
М.зсло ЖIIDOTIIOC, Т 
XncбoбyJIO'IIIЫC нздспия, т 
KoiiДIITCpCKIIC 11 ЗдСо111Я, т 
811110 DIIIIOГp.:lli.IIOC, ТЬIС. ДаЛ 
n11a0, ТЫС. дап 

урдаксю1й серный ко~1б. перерабаты
вает серу. Планируется разработка 
Карлюкского месторождення калий
ной соли - сырья для производства 
калшiных удобрений. В Картоке дей
ствуст опыпю-проы. установка под

зеыного выщелачивания соли. 

. Машиностроение 11 мета,1Лообработ
ка спсшlализируются на обслужнва
НIIII механизмов (ремонт с.-х. ма
шин для водного и с. хоз-ва). Дейст
вуют пред-тия по ре~юнту экскавато

ров, хлопкоуборочных ыашин, реч
ных судов, тракторов: Центры ыаши
ностроения и ыеталлообработки -
Чарджоу, Керки, пгт Саят, Гаурдак, 
Сакар и др. В Чарджоу производят 
светотехн. изделня для с. хоз-ва. 

Стройматериалы производят Чард
жоускшi доыостроит. коыб., з·ды же
лезобетонных конструкций, стройма
териалов, Данишерский 11 Реnетек
сюtй карьеры, Келифское месторож
дение естественного камня, Гаурдак
ское ыесторождение извести. 

В области развита легкая пром-еть 
(более 30 пред-тий), пронзводящая 
ок. 50% валовой продукции пром-стп. 
В отрасли занято 43% пронэnодет
венного персонала 11 сосредоточено 

7,2% оси. фондов всей пром-сти об
ластн. Важнейшие отрасли - хлопко
очистительная, шелковая, трикотаж

ная, ковровая, меховая. 

Хлопок-сырец из 33 заготовитель
ных пунктов поступает на 7 хлопко
очистlпеЛhiiЬIХ з-дов обл'асти. Центры 
ХЛОПКООЧIIСТIIТеЛЬНОЙ ПрОМ-СТИ - Чар· 
джоу, Московск, Керки, Сакар, Фа
раб, Саят, Керю1ч11 . Более 97% хлоп
ка-волокна, вырабатываемого об
ластью, вывозится за пределы · ТССР. 
Хлопчатобумажная про~1·сть пред
ставлена ч~рджоусКitМII пред-тиями

ватной ф-коi\ и ф-кой текстнльно
штучных изделий. ч~рджоуская абл. 
- ос11. производитель шелковых на

бнвных тканей. Шелкоткацкий коыб., 
построенный на базе шелкомотальноА 
ф·КII (1934), сдан в эксплуатацию в 
1967. Райпромкомб. Карабекаула вЫ
пускае; натуральную нац. ~;~~елкоnую 

1940 19GO 1970 1980 

10.5 103,7 17n 117 
IG,O 56,7 81 97,8 

11,0 60.8 109,6 
24,4 46.7 59.4 84,4 
93,0 115,0 182 176 

2517 4220 5632 
1253 1271 

30,0 54.0 84 205 
2,2 3 449 

0.8 3,9 4,4 7.8 
9,3 18.2 

64 461 713 1119 
35 18,8 22,4 255 
48.3 86.1 49 281 

72 279 732 
1132 

ткань кетенн. Пред·тия шерстяной 
пром·сти - прядильно-ткацкая ф·ка 
n Чарджоу, выпускающая набивные 
шерстяные платки, ковровая ф-ка в 
Керки. Трикотажные ф-ки области 
производят бельевой и верх. трико
таж. Меховая пром-еть представпе
на Чарджоускнм каракулевым з-дом. 
Одна из трудоемких отраслей легкой 
проы·сти - швейная, объединяющая 
швейные ф·КII Чарджоу, Керки, 12 
швейных цехов райбыткомбинатов. 
Оси. отрасли пищевой пром-сти: мя
сомолочная, винодельческая, пивова

ренная, кондитерская, солодковая. На 
долю пищевой отрасли приходится 
11,6% валовой продукции, 6,3% пром. 
производственного оси. фонда и 9 о/о 
персонала всей · пром-сти области. 
Пред-тия мясомолочной пром-сти 
представлены в оси. Чарджоуским и 
Керкинскиы мясокомб. и гормопз-да
мн. винодельческая - Карабекауль
скнм винэ-доы, чарджоускимн разли

вочным, з-дами алкогольных 11 безал
когольных напитков, пивоваренная -
Чарджоуским ПIIВз-дом. Мукомольно
крупяная, хлебобулочная, макарон
ная, кондитерская отрасли обеспечи
вают местные потребности. Намеча
ется стр-во в Чарджоу новой конди
терской ф-ки, в пгт Чаршанга - мо
лочного з·да. Продукцию Чарджоу
скоrо солодкового з·да используют 

конднтерская, пнвоваренная, мед., 

хны. отрасли пром-сти. Солодковый 
корень экспортируется за рубеж. 

Сельское хозяйство специализиру
ется на хлопководстве, овощебахче
водстве. виногр-ве, овцеводстве, мя

сомолочном скотоводстве и шелковод

стве. Продукция хлопководства со
ставляет 79%, овцеводства- 6,1, 
скотоводства - 5.8 и шелководства -
3%. 
В зеыельном фонде области на до

лю с.-х. угодий приходится 78,3%, 
в т. ч. пастбища - 76,1, пашня -
2,1 11 многолетние насаждения-О,!% 
(1980). 
В Чарджоуской обл. 80 к-зов, 11 

совхозов и научно-экспериментальная 
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Го.1овноn rii.J.poyзc.1 канала ..].сrьябзш. 

б;~ за ( 1981). Здесь действуют 13 нр
рnг;щионных сист!'~l. берущих н;~ча

.10 11з Амуд;~рьн: Басага-Керкинская, 
Эссюtенг.~ш1ская, Меканская, Кара
бек;~у.%ская, Саят-Науханинская, 
Кульарыкская, Берзенская, Кранч
Ханябская, Верхнечаршангинская, 
Сурхннская, Ходжамбасская, Эксу
ларская, Шихбитикская. 

Таб"ица 2 Массивы Дост-
ВамвоА сбор лукекого р-на 
х.11оnка-сырца орошают водо

Год 

1940 
1950 
1960 
1970 
19i5 
1979 
1980 

Сбор х.поnка
сырца, тыс. т 

74,0 
50,6 

119,0 
241,0 
269,0 
298,0 
310.0 

воды 11 каналы 

из Талимар
джанекого вдхр. 

и Аму·Каршин
ского канала. 

Посевная п.~. 
области состав
ляет 170,6 тыс. 
га, 11З HIIX ПОД 

Jl:.lOПЧaTHПKO~I-101,3 ТЫС. га, ПОД зер
НОВЫМИ К)'ЛЬТ}'раМII-18,7, ОВОЩНЫ~IИ 

- 2.0, бахчевыми-5, кормовыми-43,6, 
под садами, внноградника~ш 11 др. 
многолетн11мн насаждениями - 8 4 
тыс. га ( 1980). Оси. с.-х. культура.:.._ 
х.1оnчат11нк. На долю Чарджоуской 
об.1. прнходнтся ок. 33% пронзводи
~ого в респ. хлопка-сырца. 

Урожайность хлопчатинка в 1979 
составl!-~а по обдасти 29,4 цfга при 
уражанности в це.1ом по респ 
'23,9 цfга. · 

Важнеirшне направ.1еиия животио
Еодства - каракульское овцеводство 

Таблица 3 
Гос)·дарственные ~акуnк.и основных видов 

се:~ьскохо:JААствснвоА продукции 

НанменовОJНIIС 1970 1950 

Зерно, тыс. т 4,0 10,0 
Х~1оnоr.:-сырец, 
7ЫС. т 241,0 310,0 
Gвощ11, тыс. т 13,0 25,0 
Ба,;чсвые, тыс. т 30,0 45,0 
м .. со. птица. 
ты с. т 10,0 14,0 
МО .. 10КО, ты с. т 25,0 40,0 
Я•1ца, J.I."'H. ШТ. 17,0 43,0 
Шерсть, ты с. т 3,0 3,0 
Каракуль. 
ты с. шт. 254,0 353,0 
Коконы, т 1625 2350 

11 ШJсо~tолочное скотоводство Пого
_,овJ,е овец и коз ( 1981) во в'сех J(a
Tl'ropияx хозяйств составляло 946,2 
ты с.. пз них овец каракульскнх

~53,5 тыс., крупного рогатого скота-
201 тыс. (в т. ч. коров -75 тыс.), 
сшшей - 46 тыс., лошадей - 3,7 тыс., 
Вt'рб.~юдов - 11 тыс. Развивается 
кроm!Ководство (5,2 тыс., II;1H более 
75% поголовья респ.). На долю Чар
джоуской обл. прнходнтся ок. 50% 
~ :JГОТОВОК КОКОНОВ ТУТОВОГО ШеЛКО· 

пряда (о 1980 заготовлено 2350 т 
1:шшнов). Развивается птицеводство. 

Транспорт. В области развит ж.-д., 
;~втомоб., речной, воздушный и тру
бопроводный транспорт. Общая длина 
железных дорог областJI 680 кд Че· 
рез ее террнт. проходят ж.-д. лиюш 

Краеноводек - Мары, - Чарджоу -
Ташкент, Чарджоу - Кунград -
Бейиеу- Макат, Чарджоу- Каган
Керкнчн. В Чарджоу расположено 
Чарджоуское отделевне Среднеазнат
ской ж. д. 
Важнейшне автомоб. дороги: Чард

жоу- Керки- Головное, Чарджоу
Репетек- Байрам-Алн -Мары, Чар
джоу- Нефтезаводск - Дарган-Ата 
- Ташауз, Керкнчн- Хаджамбас -
Фараб. Проложены автодороги, соедн
няющllе районные центры с сельскими 
населенными пуикта~\11. 

Речное судоходство осуществляется 
по Амударье н Каракумекому кана
лу; переправы через Амударью: Чард
жоу- Фа раб, Керкн- Керкичн, Ка
рабекаул- Правый берег. Оси. при
стани: Керкнчи, Чарджоу, Фараб, 
Карамет-Нияз, Ннчка, Головное, Мук
ры. Чарджоу связан анналиниями с 
городюш респ.- Ашхабадом, Мары, 
Ташаузом, Красноnодском, Ср. Азни, 
Кавказа, Москвой и др. 

Просвещение, культура и здраво

охранение. До рев. (1914) на те.ррнт. 
Чарджоуской обл. были 2 общеобра-

Сельская художсстпсiiНllя <:амодсятсль-
вость. 

зовательные ш1шлы ( 430 уч-ся). В 
1980/81 учеб. г. в 406 общеобразова
тельных школах всех вндов обуча
лось 157,5 тыс. уч-ся, в 7 ер. спец. 
учеб. заведениях- 3,9 тыс. уч-ся, в 
ТГПИ им. В. И. Ленппа (Чарджоу) 
-7,3 тыс. студентов, в 16 профессно
нально-техн. училищах - 9,6 тыс. 
уч-ся. В области фуикцноннруют 388 
~1ассовых бнблнотек, 260 клубных уч
реждеинй, 333 киноустановки, област
ной музыкально-драматнч. театр им. 
С. Сендн, нсторнко-краеnедч. музей 
в Чарджоу (1981). Издаются 2 об
ластные газеты: «Леннн ёлы:о («Л е· 
нинсю1й путь:., 1931), о:Чарджоуская 
правда• (1938) и 7 районных. 
В 1975 отмечен 200-летний юбилей 

туркм. поэта Сепд11, роднишегася в 
Карабекаульском р-не. 

Розничный товарооборот гас. и 
кооп. торговли составнл 409,5 мли. 
руб. Действует 14 361 пред-тне роз· 
ничиой торговлн н 659 - обществен
ного пнтаиия ( 1980). 
В области 53 больинчных учрежде

ння па 6265 коек, работают 1661 врач, 
5278 чел. ер. мед. персопала, 91 жен
ская консультацня, детская полнклн

ннка и амбулатория, 341 фельдшер
ский пункт ( 1981) о 

Прези.!J.иуи торжественного заседання общественности Москвы, 
nосвященного 200-летнему юб11~1сю класснка туркменскоn 

литературы Ссидназара Се11д11. 

Лит.: О рас в Н. 
Эконом 11ко- reorpa фн
чсская характср11СТ11-

ка Чарджоуского 
(Срсднеамудllр ЬIIIICKO· 
ГО) ЭКОНОМIIЧССКОГО 
pano11a.- J:.. 1963: 
Б а б а е в А. Г. 11 .др. 
Туркмс1111Стаu, сер. 
сСовстскнА Союз• -
М .. 1969. 

Н. Орасв 



Пролетарии всех стран, соединяйтес•l 

КОНСТИТУЦИЯ 

(О С Н О В Н Ой 3 А К О Н) 

ТУРКМЕНСКОй СОВЕТСКОй СОЦИАЛИСТИЧЕСКОй 

РЕСПУБЛИКИ 

Принята 113 пн~nчсредной дспятоi! сссснн 
Верховного Совста Туркменской ССР девятого 

созыва 13 апреля 1978 года 
С изменениями, примятыми 11а четвертой сессии 

Верхооного Совета Туркменской ССР 
десятого созыва 27 ноября 1981 года 

В результате победы Великой Октябрьской социали
стической революции, совершенной под руководством 
Коымуннстнческой партин во главе с В . И . Леннным, 
устаноо.~еиня власти Советов, последовательного пре
твореНitЯ в жизнь ленинской национальной полнтнкн 
трудящиеся нашей страны осуществили коренные сощt
ально-экономнческие преобразовання, отстояли завоева
ния соuналнзма н постронлн развитое сощtалистнческое 

общество- общество подлllииой свободы людей труда, в 
котором созданы могучне пронзводнтельные сttлы, не

уклонно повышается благосостояние и I<ультура народа, 
укрепляется неDушнмый союз рабочего t<ласса, колхоз
ного крсстьянстоа н народной ннтеллнгенцшt . 
С победой Великого Октября туркменскшi народ впер

вые обрел национальную государственность н в t<Opoт
юtii нсторнческнй срок лнквнднровал свою вековую от
сталость . В братской семье советскнх народов Туркме
ннстан превратился D индустриально-аграрную соuна

лнстнческую республику с высоко развитой промышлен
ностью 11 сельским хозяйством, передовой науко1-1 11 
культуроii . 

1. ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СТРОЯ 

Туркменская Советская Социалистическая Республн· 
ка- равноправная республика в составе Союза Совет
сюtх Социалистических Республик, который олицетво
ряет государствеиное единство советского народа, спла

чивает все наu1111 11 народности для совместного строи
тельства коммунизма . 

Народ Туркменской Советской Социалистической 
Республики, 

руководствуясь высоюшн идеалами коммунизма, 

сознавая себя неотъемлемой частью всего советского 
народа, 

сохраняя преемственность идей 11 прннципов i(онстн
тущш Туркменской ССР 1927 года, Конститущш Турк
менской ССР 1937 года н в соответствии с !(оиститу
цией (Основным Законом) Союза ССР, закрепившей ос
нооы обществениого строя н полнпtю! СССР, устаиовив
шей права, свободы и обязанности граждаи, прннцнпы 
организации и цели соцналttстнческого общенародиого 
государства, принимает н провозглашает настоящую 

Конституцию. 

И ПОЛИТИКИ ТУРКМЕНСКОй ССР 

ГЛАВА I 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Статья 1. Туркменс"ая Советс"ая Социалистическая 
Республика есть социалистическое общенародное госу
дарство, выражающее волю 11 интересы рабочих, кре
стьян 11 ннтеллнгенщш респубтtюt всех национально
стей. 

Статья 2. Вся власть в Туркменской ССР принадле
жит народу. 

Народ осуществляет государ'ственную власть через 
Советы народных депутатов, состав .1яющне политиче

скую основу Туркменскоit ССР. 
Вес другnс государственные органы подконтрольны 

11 подотчетны Советам народных депутатов . 

Статья 3. Оргаttнзащ!я и деятельность Советского 
государства строятся в соответствии с прtшщtпом демо-

32 Туркменская ССР 

кратнческоrо централизма: выборностью всех органов 
государственной власти снизу доверху, подотчетностью 
их народу, обязательностью решений вышестоящих ор
ганов для I!IIЖС!СТоящих. Демократический централнзм 
сочетает единое руководство с нннuнативой н творче
ской акт1tвностью на местах, с ответственностью каждо
го государственного органа и должностного лица за 

порученкое дело. 

Статья 4. Советское государство, все его органы 
действуют на основе соцналнст1tческой законности, обес
печивают охрану правопорядка, интересов общества, 
прав н свобод граждан . 

Государственные 11 общественные' оргаюtзаuш!, до.1ж
ностные тща обязаны соблюдатh i(онстнтуцию СССР, 
Конституцию Туркыенской ССР и советские законы . 
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Статья 5. Н:шболсе важные вопросы государственной 
жнзнн оыносятся на всенароднос обсуждснне, а также 
CTaUIIТCЯ НЗ BCCIIapOДHOC ГОЛОСОВанне (референдуМ}. 

Статья 6. Руководящей н нанраоляющсй cн.1oi"i" со
ветского общества, ядром его полнт11чсской системы, 
госу;~.арстоенных н общественных оргаинзаций является 
Ku~IM\"IIIICТII'Iecкaя партня Совстекого Союза. клее 
сушестоуст для народа и служнт народу. 

Вооруженная маркснстско-лсшшсю1м учением, К:ом
М\'ШIСТII'IССКая партня определяет генеральную перспек

тiшу развнтня общества, тшню внутренней н внеш
ней поm1тнки СССР, руководнт вет1кой созидательной 
дсятс.1ьностью сооетского народа, прндаст планомер

ный, научно обоснованный характер его борьбе за по
беду KO~I~IYIIIIЗMa. 

Вес партийные органнзащш дейстоуют в рамках 
К:онстнтущш СССР. 

Статья 7. Профессиональные союзы, Всесоюзный Ле
нинсКJIЙ К:оммуннстнческнй Союз Мо.1одежн, коопера
ТIШIIЫе н другие общественные органнзащш в соотоет
стошl го свонмн vставныМII задача~ш участвуют в уп

р:tв.lсюш государственными 11 общественныьш деламн, 
в решешш политических, хозяi"1ствс1ШЫХ н социально
культурных вопросов. 

Статья S. Трудовые кол.1ективы участвуют в обсуж
деншl и решешш государственных н общественных дел, 
в п.1анироваюш пронзоодства н социального р:tзвитня, в 

подготовке н расстановке кадров, в обсуждеюш 11 реше
НШI вопросов управления предприятиями н учреждения

ми, улучшения условшi труда и быта, использовання 
средств. предназначенных д.1я развнтня производства, а 

также на соц11ально-культурные мероприятия н матерн

а.1ьное поошренне. 

Трудовые коллективы развивают социалистическое 
сорев11Ованнс, способствуют распространению передо
вых методов работы, укреплению трудовой дисциплины, 
восm1тывают своих членов в духе коммунистической 
нравственности, заботятся о повышеюш их поmlтнче-. 
екай сознательности, культуры н професснональной ква
лифнкащш. 

Статья 9. Основным направленнем развития полити
ческой с11стемы советского общества является дальней
шее развертывание социалистической демократии: все 
более широкое участие граждан в управлении делами 
государства и общества, совершенствованне государст
венного аппарата, повышение активности общественных 
организаций, усиление народного контроля, укрепление 
правовой основы государственной и общественной жиз
ни, расширение гласности, постоянный учет обществен
ного мнения. 

ГЛАВА 2 

ЭК:ОНОJ\\ИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Статья 10. Основу экономической системы Туркмен
ской ССР составляет социалистическая собственность на 
средства производства в форме государственной (обще
народной) и колхозно-кооперативной собственности. 

Соuна.1нстнческой собственностью является также 
ш1ущество профсоюзиых и иных общественных органи
заций, необходимое им для осуществления уставных за
дач. 

Государство охраняет социалистическую собствен
ность и создает условия для ее преумиожения. 

Никто не вправе использовать социалистическую 
собственность в целях личной наживы и в других ко
оыстных цедях. 

Статья 11. Государственная собственность - общее 
достояние всего советского народа, основная форма со
циалистической собственности. 

r 

В 11ск.1ючитслы1ой собствсшюсти государства находят
ся: земля, се недра, воды, леса. Государстnу принадле
жат основные средства пронзводства в промышленно

СТII, строитсльстве и сельском хозяйстве, средства транс
порта и связи, банки, имущество организованных госу
дарством торговых, коммун~льиых н иных предприятий, 
OCIIOВIIOЙ ГОрОДСКОil ЖIIЛНЩНЫЙ фОНД, а Таi(Же другое 
имущество, необходимое ДJIЯ осуществления задач го
сударства. 

Статья 12. Собственностью колхозов и других кооnе
ративных организаций, их объед11НСН11Й являются сред
ства пронзводства н иное имущество, необходимое им 
для осуществления уставных задач. 

Земля, заш1масыая колхозами, закреnляется за ними 
в бесплатнос и бессрочное nользование. 

Государство содсiiствует развитию колхозно-кооnера
ТIIВIЮЙ собственности и ее сближению с государствешюй. 

Колхозы, как н другие землепользователи, обязаны 
эффективно исnользовать землю, бережно относиться к 
нeii, повышать ее nлодородие. 

Статья 13. Основу личной собственности граждан 
Туркменской ССР составляют трудовые доходы. В лич
ной собственности могут находиться nредметы обихода, 
личного потребления, удобства и подеобиого домашнего 
хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная 
собственность граждан и nраво ее наследования охраня
ются государством. 

В nользовашш граждан могут находиться участки 
земли, nредоставляемые в установленном за1шноы nо

рядке для ведения подеобиого хозяйства (включая со
держание скота и nтицы), садоводства и огородничества, 
а также для индивидуального жилищного стронтельст

ва. Граждане обязаны рацнонально использовать предо
ставленные ны земельные участки. Государство и кол
хозы оказывают содейстоне гражданаы в ведении под
еобиого хозяйства. 

Имущество, находящееся в лнчной собственности или 
в пользоваюш граждан, не должно служить для извле

чення нетрудовых доходов, исnользоваться в ущерб ин
тересам общества. 

Статья 14. Источником роста общественного богат
ства, благосостояния народа и каждого советского че
ловека является свободный от эксплуатацни труд совет
СКIIХ людей. 

В соответствин с nринцнnом соцналнзма «От каждо
го- по сnособностям, каждому- по труду:. государ

ство осуществляет контроль за мерой труда и потребле
ння. Оно оnределяет размер налога на доходы, подле

жащне налогообложенню. 
Общественно nолезный труд и его результаты оnре

деляют nоложевне человека в обществе. Государство, 
сочетая матернальиые и моральные стнмулы, поощряя 

новаторство, творческое отношею1е к работе, сnособст
вует nревращенню труда в nервую жизненную nотреб
ность каждого советского человека. 

Статья 15. Высшая цель общественного nроизводст
ва nри соцнализые- нанболее nолное удовлетворение 
растущих материальных и духовных nотребностей людей. 

Опнраясь на творческую актноность трудящнхся, со
циалнстнческое соревнование, достижения научно-техни

ческого nрогресса, совершенствуя формы 11 методы ру
ководства экономнкой, государство обесnечнвает рост 
nронзводительностн труда, nовышение эффсктивност11 
пронзводства н качества работы, динамичное, планомер
ное 11 пропорцнональное развнтие народного хозяйства. 

Статья 16. Экономнка Туркыенской ССР является 
составной частью единого народнохозяйственного комп
лекса, охватывающего все звенья обществеiiНОГО nро
изводства, расnределемня н обмена на террнторин СССР. 

Руководство экономикой осуществляется на основе 
государственных nланов экономического н сощ1ального 

развития, с учетом отраслевого и террнторнального 



nрннцнnов, nрн сочетании центра.1нзовашюго уnравле· 
IIIIЯ С XOЗЯikTBeiiiiOЙ СаМОСТОЯТеЛЬНОСТЬЮ 11 IIIIIIUIIaTII• 
вой nредnриятшi, объедш1е1шй и других организаций. 
Пр11 этом акпш110 исnользуются хозяйственный расчет, 
nрибыль, себестоимость, другие экономические рычаги 
11 стимулы. 

Статья 17. В Туркменской ССР в соответствш1 с за
коном доnускаются 11Нд11Видуалышя трудовая деятель
IIОсть в сфере кустарио-ремеслеиных nромыслов, сель
ского хозяйства, бытового обслуживания иасе.1ення, а 
также другие виды деятельности, ос!ювюшые llсключи

тельно на ли•шом труде граждан и членов 11х семей. 

Государство регулирует IIIIДIIDIЩyaльнyю трудовую де
ятелыюсть, обесnечивая ее исnользование в интересах 
общества. 

Статья 18. В интересах настоящего 11 будущих nо
колений в Туркменской ССР nршшмаются необходи
мые меры для охраны н научно обоснованного, рацно
нальногu исnользования земли 11 ее недр, водных ресур
сов, paCTIIТeЛbiiOГO 11 ЖIIBOTIIOГO Mllpa, ДЛЯ COXpalleiiiiЯ В 
чистоте воздуха 11 воды, обесnечения восnроизводства 
nрнрод11ых богатств 11 улучшения Оl<ружающей человека 
среды. 

ГЛАВА 3 

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И I(УЛЫУРА 

Статья 19. Социальную основу Туркменской ССР со
ставляет нерушимый союз рабочих, крестьян и 1штелm1· 
геншш. 

Государство сnособствует усилению социальной од
нородности общества- ст11ранию классовых различий, 
существеиных различий между городом 11 деревней, ум
ственным н фнзическим тру дом, всестороннему разви
тию 11 сближению всех наций и народностей СССР. 

Статья 20. В соответствии с коммунистическим идеа
лом «Свободное развитие каждого есть услови~ свобод
ного развития всех:. государство ставит своеи целью 

расширение реальных возможностеr1 для nр11~1енения 
гражданами своих творческих свл, сnособностен и да
рований, для всестороннего разв1п1tЯ личноспt. 

Статья 21. Государство заботится об улучше111ш ус
ловий и охране труда, его научн01"1 организации, о со
кращении, а в дальнейшем 11 nолноы вытес11е'!ни тяже
лого фвзического труда на основе комnлекснон механи

зацшl и автоматвзацви nроизводственных nроцессов во 

всех отраслях народного хозяr1ства. 

Статья 22. В Туркменской ССР nоследовательно 
nретворяется в Жllзнь nрограмма nревращения сельско

хозяйственного труда в разновидi!Ость индустриаль!юго; 
расширеш1я в сельской местности сетн учрежде111111 на
родного образоваиня, культуры, здравоохранення, тор

говли и обществениого nвташ1я, бытового обслужвва
НIIЯ и коммунального хозяйства; nреобразованвя сел в 
благоустроенные nоселкн. 

Статья 23. На основе роста nронзводвтельности тру
да государство неуклонно осуществляет курс на nовы

шение уровня оnлаты труда, реальных доходов трудя

щвхся. б о 
В целях более nолного удовлетворенвя nотре носте11 

советсквх люде1i создаются общественные фонды nотреб
леивя. Государство nрв широком учаспш общественных 
органнзацвii и трудовых коллектввов обесnечввает рост 
и сnраведлнnое расnределенш; этих фон_дов. 

Статья 24. В Туркменсков ССР девствуют и разви
ваются государственные еветемы здравоохраненвя, со
циального обесnсчення, торговш1 и общественного nита
ния, бытового обслуживания 11 коммунального хозяilства. 

Государство nоощряет деятельность кооnеративных и 
других общественных органнзацнй во всех сферах об-
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слупшвання населения. Оно содействует разввтню мае· 
совой фнзнческой культуры н сnорта. 

Статья 25. В Туркменской ССР существует 11 совср· 
шенствуется единая система народного образова~шя, ко

торая обесnечивает общеобразовательную 11 nрофсссно· 
нальную nодготовку граждан, служит комму1шстн•1еско

му воспнташ1Ю, духовному н фнзвческому развнтшо мо
лодеЖII, готовит ее к труду 11 обществеиной деятель
IIОСПI. 

Статья 26. В соотвстствш1 с потреСiностями общества 
государство обесnечивает планомерное развнтне науки 
11 nодготовку научных кадров, оргаtшзует внедренне ре· 
зультатов научных llcc,leдoвatшil в народное хозяйство 
н другне сферы ЖHЗIIIt. 

1 
Статья 27. Государство заСiотнтся об охране, npe· 

YMIIOЖeНIIII 11 ШНрОКОМ IICПOЛbЗOBaiiiiH дуХОВНЫХ ЦеННО· 

стей для нравственного н эстеп1ческого восnнташ1я со
ветскнх людей, nЬвышення нх t<ультурного уровня. 

В Турl<менской ССР всемерно nоощряется развнтне 
nрофесснонального нскусства и народного художествен
ного творчества. 

ГЛАВА 4 

ВIIЕШНЕПОЛИТИЧЕСI(АЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
И ЗАЩИТА СОЦИЛЛ ИСТИЧ ЕСI(ОГО 

ОТЕЧЕСТВА 

Статья 28. Туркменская ССР во внешнеnолнтнческо!i 
деяте,lыюстн руководствуется целя~ш. задача~ш 11 
nрtнщнnамн внешней noлнтttкtt, оnределенныыи l(онстн
туцней СССР. 

В Туркменской ССР nроnаганда войны заnрещается. 
Статья 29. В соответствнн с l(онстнтуцней СССР за· 

щнта соцналнстнческого Отечества относнтся к важней
шнм функцияы государства 11 является делом всего 
народа. 

В целях защиты сощtалнстическtiХ завоеваний, мнр
ного труда советского народа, сувереннтета и террито

риальной целостности государства созданы Вооружен
ные Снлы СССР и установлена всеобщая воинская обя
зашюсть. 

Долг Вооруженных Сил СССР перед народом- на
дежно защищать сощtаш1стнческое Отечество, быть в 
nостоянной боевой готов1юстн, гарантирующей немед
ленныi! отnор любоыу агрессору. 

Статья 30. Туркыенская ССР участвует в обеспече-
111111 безоnасности н обороносnособности страны, осна
щеннн Вооружениных Си,, СССР всем необходнмыы. 

Обязанности государственных органов, обществен
ных оргаtшзацнй, должностных лиц н граждан по обес
nеченню бсзоnасностн страны и укреn.1е1111Ю ее обороно
сnособностн оnределяются законодательством Сою
за ССР. 

11. ГОСУДАРСТВО И ЛИЧНОСТЬ 

ГЛАВА 5 

ГРАЖДАНСТВО TYPI(MEHCI(OЯ ССР. 
РАВНОПРАВИЕ ГРАЖДАН 

Статья 31. В соответствнн с установленным в СССР 
еднным союзным гражданством каждый гражданин 
Туркменс1шй ССР является граждаш1но~• СССР. 

Основаш1я н nорядок nриобретения и утраты совет
ского гражданства оnреде.1яtотся Законом о граждан
стве СССР. 

Граждане других союзных ресnублик nользуются на 
террtпорни Туркменской ССР одвнаковыми правам11 с 
гражданаьш Туркменской ССР. 

Граждане Туркыенской ССР за грающей пользуются 
защнтой н nокровнтельством Советского государства. 
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Статья 32. Граждане Typкмe ttcкurt ССР равttы nе
ред законом незавнснмо от npoнcxoждcttttя. сощ1ального 

а II MYЩCCTDCIIHOГO ПОЛОЖеНИЯ. раСОВОЙ 11 1\аЦIIОНаЛЬНОЙ 
nр11над.~сжностн, nола, образования . языка, отношения 
х рслнг1111, рода 11 характера занятий, места жительства 
н друг11х обстоятельств . 

Р:1Вноправие граждан Туркменскоn ССР обесnечи
вается ВО всех облаСТЯХ ЭКОНОМНЧССКОI"I, ПОЛIIТIIЧССКОЙ, 
<:ОЦ113ЛЬНОЙ 11 культурной ЖИЗIIII . 

Статья 33. Женщина 11 мужчина имеют в Туркмсн
<:кой ССР равные nрава. 

Осущсстн.~енне эт11х npao обесnечивается npeдocтaв
JicHIICM жснщннам р3nных с мужчинами возможностей 
в по.1учешш образования 11 nрофссснональноil подго
товкн. в труде, вознаграждсннн за него 11 nродввжсюш 
по работе, в общсствснно-полiiТIIЧСской н культурноi1 
деятельности, а также сnсш1альным11 мсрамн по охра

не труда 11 здоровья женщин; созданнем условий, nоз
воляющiiХ женщинам сочетать труд с материнством; 

np:111oвoii защ11тоli, материальной 11 моральной nоддерж
кой матер1111ства 11 детства, включая nредоставление 
оплачиваемых отпусков и друг11х льгот береыенным 
женщннам 11 ~1атерям, nостеnенное сокращение рабочего 
времени женщин. нмсющ11х малолетних детей. 

Нарушснне равноправия жеишнн, связанное с ущем
Jiеннем 11х прав на образование, выбор профессии, уча
спtе в государственной, общественной 11 культурной 
жнзю1, а также в семье и быту, наказывается по закону. 

Статья 34. Граждане Туркменской ССР различных 
рас 11 иа1рюна.1ьностей имеют равные права. 

Осущестоленнс этнх прав обеспечивается политикой 
всестороннего развития и сблнжсш1я всех наций и на
родностей СССР, воспитаннем граждан в духе совет
ского nатр1ютиз11а 11 социалистического ltнтернацнона

Jiнзма . возможностью пользоваться родным языком 11 
языками других народов СССР. 

}\акос бы то 1111 было nрямое или косвенное ограни
чение прав, установление nрямых или косвенных npe
II:.Jyщecтв граждан по расовым 11 национальным прн

знакаы, равно как и всякая проповедь расовой 11лн на
щюна.1ьной исключительности, вражды или nренебре
ження - наказываются по закону. 

Статья 35. Иностранныы гражданам н лицам без 
гражданства в Туркменской ССР гарантируются преду
смотренные законоы nрава 11 свободы, в том числе пра
во на оGращенне в суд 11 иные государственные органы 
д.1я защ11ты принадлежащих им личных, имуществен

ных. ссме1iных и иных прав. 
Находящнеся на территор~н Туркиенекой ССР ино

странные граждане и JI1щa без гражданства обязаны 
уважать Конституцию СССР, Конституцию Туркмен
ской ССР и соблюдать советские законы. 

Статья 36. Туркменская ССР nредоставляет nраво 
убежища иностранцам, nреследуемым за защиту интере
сов трудящнхся и дела мира, за участие в революцион

ном н иацноиально-освободнтельном движении, за nро
гресснвную общественно-политическую, научную нлн 

иную творческую деятмьиость. 

ГЛАВА б 

ОСНОВНЫЕ ПРАВА, СВОБОДЫ 
И ОБЯЗАННОСТИ ГРАЖДАН 

ТУРКМЕНСКОП ССР 

Статья 37. Граждане Туркменской ССР обладают 
всей nолнотой соцнально-экоио11ическнх, nолитических и 
личных nрав 11 свобод, провозглашенных и гараитируе
~IЫХ Конституцией СССР, Конституцией Туркменской 
ССР и советскими законами . Социалистический строй 
обесnечивает расширение nрав и свобод, неnрерывное 

у.~учшс1111е условий жизни граждан по мере выnолнения 
llpOrpahiM СОЦIIаЛЬНО·ЭКОИОМIIЧССКОГО И культурНОГО раз• 
DJITIIЯ. 

Использоuаннс гражданами nрав н свобод не долж
но наносить ущерб 1111тересам общества и гocyдjjpCПJd, 
npauaм друг11х граждан. 

Статья 38. Граждане Туркменской ССР ниею·r пра
во на труд,- то есть на nолучение гарантированной ра
боты с оплатой труда в соответств1111 с его количеством 
11 качеством н не ниже устанооJiеНIIОГО государством мн
Шiмальиого размера,- включая право на выбор пpoфec
CIIII, рода занятий 11 работы в соответств1111 с прнзоанн
см , способностями, професс1юнальной подготовко1i, об
разованием 11 с учетом общественных потребностей. 

Это право обесnечивается соцаалнстнческой снетемой 
хознiiстоа, неуклонным ростом про11зводнтельных сил, 
бесплатным nрофесснональным обучением, повышеннем 
трудовой квалнф11кац1111 11 обученнем новым специаль
ностям, разnитнем снетем nрофессiiОНальной ориентации 
11 тру доустроilства. 

Статья 39. Граждане Туркменской ССР имеют nра
во на отдых. 

Это право обеспечивается установленнем для рабо
чих 11 СJiужащнх рабочей недели, не nревышающей 41 ча
са, соl<ращснным рабочим днем для ряда професснй и 
пронзводств, сокращенной продолжительностью работы 
в ночное время; предоставленнем ежегодных оплачивае

мых отпусков, дней еженедмьиого отдыха, а также 
расширением сети культурно-просветительных и оздо

ровительных учреждений, развитнем массового спорта, 
физической культуры и туризма; созданнем благоприят
ных возможностей для отдыха по месту жнтмьства н 
других условий рационального нспользоваш1я свобод
ного времени . 

Продолж11тмьность рабочего времени и отдыха кол 
хозинков регулируется колхозами . 

Статья 40. Граждане Туркменской ССР имеют nра
во на охрану здоровья. 

Это право обеспечивается бесплатной коалнфнцнро
ваиной медiЩIIнской помощью, оказываемой государст
венными учреждениями здравоохранения; расширеннем 

сети учреждений для лечения 11 Уl<реплеиня здоровья 
граждан; развитнем 11 совершенствованием тсхю1кн без
оnасиости 11 nроизводствеиной саннтар1111; проведением 
широких nрофилактнческих мероприятий; мерами по 
оздоровлению окружающей среды; особой заботой о 
здоровье подрастающего nоколения, включая запреще

ние детского труда, не связанного с обученнем 11 трудо
вым воспитанием; развертыванием научных исСJiедова

НIIЙ, направленных на предупреждение и снижение за
болеваемости, на обеспечение долголетней акт11виой 
ЖIIЗИII граждан. 

Статья 41. Граждане Туркменской ССР имеют nра
во на материальное обеспечение в старости, в случае 
болезни, полной нлн частичной утраты трудоспособно
сти, а также потери кормильца. 

Это право гарантируется социальным страхованнем 
рабочих, служащих и колхозю1ков, пособиями по вре
менной иетрудоспособиостн; выпл атой за счет государ
ства н колхозов пенснй по возрасту ; инвалидности и по 
случаю nотерн кормильца; трудоустройством граждан, 
частично утративших трудоспособность; заботой о пре
стармых гражданах 11 об инвалидах; дpYJIIMII фор~1амн 
СОЦIIаЛЬНОГО обеспечеНИЯ. 

Статья 42. Граждане Туркменской ССР имеют nра
во на жилище. 

Это право обеспечивается развитнем 11 охраной го
сударственного и общественного жилtlщного фонда, со
действием кооперативному 11 нндiiВНдуальному жилищ

ному строительству, сnраведливым расnределеннем под 

обществеиным контролем жилой nлощади, предостав-



ляемоit по мере осущестnлсния программы строитель
ства, благоустроеюtых жилищ, а также нсвысокой пла
той за квартиру и коммунальные услуги . Граждане 
TypкмetiCI<oii ССР должны бережно относиться к пре· 
доставлеиному им жилищу. 

Статья 43. Граждане Туркменской ССР имеют право 
на образоваюtе. 

Это прnво обеспечивается бесплатиостью всех в11дов 
образования, осуществлением всеобщего обязательного 
среднего образования молодежи, широким развитием 
профессиональио-технического, среднего спсц11альиого и 
высшего образования на основе связи обуче1шя с ЖIIЗ
иью, с производством; развитием заочного 11 вечернего 

образоваюш; предоставлением государствеиных стиnен
дий 11 льгот учащнмся 11 студентам; бесnлатной выдачей 
школьных учебшtков; возможностью обучения в школе 
на родном языке; созданием условшi для самообразо· 
ВаНIIЯ. 

Статья 44. Граждане Туркменской ССР имеют право 
на пользование достиженням11 культуры. 

Это право обеспечивается общедостуnностью ценно
стей отечественноit 11 мировой культуры, находящихся 
в государственных 11 общественных фондах; развитием 
и равномериым размещением культурно-просветитель

ных учреждений на территории ресnублнки; развитием 
телевидешtя 11 радио, книгоиздательского дела и nерио
дичесi<Оit печати, сети бесплатных библиотек; расшире· 
нием культурного обмена с зарубежныщt государст
вами. 

Статья 45. Гражданам Туркменской ССР в соответ
СТВIШ с целями коммунистического строительства гаран

тируется свобода иаучного, технического и ху дожест
венного творчества. Она обеспечивается широким раз· 
вертыванием научных исследований, изобретательской 
11 ращ1онализаторской деятельности, разв11тием лнтера
туры 11 искусства. Государство создает необходимые 
для этого материальиые условия, оказывает поддержку 

добровольным обществам и творческим союзам, орга
низует внедрение изобретений и рационалиЗаторских 
предложений в народное хозяйство и другие сферы 
ЖИЗНИ. 

Права авторов, изобретателей и рационализаторов 

охраняются государством. 

Статья 46. Граждане Туркменской ССР имеют право 
участвовать в управлешш государственными 11 обще
ственными делами, в обсуждешш и пр1111ЯТ1111 законов н 

решений общегосударственного и местного значения. 
Это право обесnечивается возможностью избирать и 

быть 11збраннымн в Советы народных деnутатов 11 дру
гие выбориые государственные органы, пр11НIIмать уча

стие во всенародных обсуждениях 11 голосова1шях, в на
родном J<Онтроле, в работе государствеиных органов, об
щественных орган11заций н органов общественной са~IО
деятельиости, в собраниях трудовых коллективов и по 

месту жительства. 

Статья 47. Каждый гражданин Туркменс1шй ССР 
имеет право виосить в государственные органы и об
ществеииые организации предложения об улучшсНJш их 
деятслы1остн, критиковать недостатки в работе. 

Должностиыс лица обязаиы в установленные сроки 

рассматривать предложения и заявлен11я граждан, да

вать иа них ответы 11 принимать необходимые меры. 
Прсследование за критику запрещается . Лица, пре

слсдующие за крнтнку, привпекаются к ответственностн. 
Статья 48. В соответствии с интересами народа 11 в 

целях укрепления н разв11тия сош1алt1стического строя 
гражданам Туркменской ССР гараитируются свободы: 
слова, печатн, собраншi, м11тиигов, уличных шествиi1 11 
демоистрацн1i. 

Осуществление gтих полiiТIIческих свобод обеспечн
ваетсл nредоставленнем трудящ11мся н их организациям 
общественных зданий, улsщ и nлощадей, шнроким рас-
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Простраиением llllфOpMaЦHII, ВОЗМОЖIIОСТЬЮ ИСnОЛЬЗОВВ· 
1111я nечатн, телсвндсшш 11 радио. 

Статья 49. В соответствии с целямn коммуинстнче
скоrо стронтельства граждаие Туркменской ССР имеют 
право объедltнянся в общественные организации, спо
собствующнс раЗВIIТИЮ nОЛIIТИЧеСКОЙ aKПIDIIOCТII И Са
МОДеЯТСЛЬНОСТII, удовлетворению 11х многообразных ни-
тересов. · 

Общественным организациям гарантируются условия 
для успешного выпоJ!11сния ими своих уставных задач. 

Статья 50. Гражданам Туркменскоn ССР гарантиру
ется свобода совести, то есть право исnоведовать лю· 
бую религию нлн 11с исповедовать Ю1какоr1, отправлять 
религиозные культы илн вести атеистическую nропаган

ду. Возбужденис вражды и ненавнсти в связи с релнги-
озныюl верованиями запрещается. · 

Церковь в Туркменской ССР отделена от государст
ва и ш1юла- от uеркви. 

Статья 51. Семья наход11тся под защ11той государ
ства . 

Брак основывается 11а добровольном согласнн жен· 
щ11Ны и мужчины: супруги полностью равноnравны в 

семейных отношениях. 
Государство nроявляет заботу о семье nуте~! созда

НIIЯ н разпития широкой сети детских учреждений, ор
ган11зации и соверше1Jствования службы быта и обще
ственного nитаНIIЯ, выплаты пособий по едучаю рожде
НIIЯ ребенка, предоставлення nособшi и .1ьгот многодет
ным семьям, а также других в1щов пособий и nомошн 
семье. 

Статья 52. Гражданам Туркменской ССР гарантиру
ется неnрикосновенность личност11. Никто не :.tожет 
быть подвергнут аресту иначе как на основашш судеб
ного решення ил11 с санкции прокурора. 

Статья 53. Гражданам Туркменской ССР rаранти· 
руется неnрнкосновенность жит1ща . Ннкто не имеет 
nрава без законного основания войти в жилище протиа 
волн nроживающих в нем лиц. 

Статья 54. Личная жизнь граждан, тайна переписки. 
телефонных nереговоров и телеграфных сообщений охра
няются законом. 

Статья 55. Уважение личности, охрана прав н свобоJt 
граждан- обязанность всех государственных органов. 

общественных организащ1й н должностных л1щ. 
Граждане Туркменской ССР имеют право на судеб

ную защиту от посягательств на честь 11 достоннство. 

жизнь 11 здоровье, на личную свободу н имущество. 
Статья 56. Граждане Туркменской ССР имеют nраво 

обжаловать действия должностных л1щ, государствен
ных н общественных органов . )l(алобы должны быть 
рассмотрены в порядке 11 в срокн, установпсиные за

коном. 

Дсйствня должностных ЛJIII., совершенные с наруше· 

ю1ем закона, с превышеиием полномочнй, ущемляющие 
права граждан, могут быть в установ.1енном законом 
порядке обжалованы в суд. 

Граждане Туркменской ССР 1шсют nраво на возме
щение ущерба, причиненного незаконными действиямR 
государственных и общественных органнзац11й, а также 
должностных л1щ при нсполнеНJш ими служебных обя
заниостей. 

Статья 57. Осуществление прав и свобод неотде.1имо 
от исполнеНJIЯ гражданином своих обязаиностей. 

Гражданин Туркменской ССР обязан соблюдать Кон
ст11туцию СССР, Конституцию Туркыенскоit ССР 11 со
ветскне законы, уважать правила сощ1алистнческого об
щежltтllя, с досто1шством нести высокое зоанне совет

ского гражданина . 

Статья 58. Обязанность 11 дело чест11 каждого спо· 
собного к труду гражданина Туркменской ССР- добро
совестный тру д в избранной н м области общественнr> 
полезной деятельностн, соблюдение трудовой дисцllпла-

;j •. 
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ны. ~'клонение от общественно nолезного труда не
совместимо С ,npiiiЩIIПaMИ СОЦНЗЛIIСТIIЧеСКОГО ОбщеСТВа. 

Статья 59. Гражданнн Туркменской ССР обязан бе
речь и укреnлять соц11а.1НСП1ческую собственность. Долг 
граждаю1на Туркменской ССР- бороться с хищения
мн и расточительством государственного 11 обществен
ного имущества, бережно относиться к народному 
добrу. 

JJнца, nосягающне на социалисп1ческую собствен
ность, наказываются no закону. 

Статья 60. Гражданнн Туркменской ССР обязан 
оберегать ннтересы Советского государства, сnособст
вовать укреnлению его могущества и авторитета. 

Защнта социзт1стического Отечества есть священный 
долг каждого гражданина Туркменской ССР. 

Измена Родине- тягчайшее nрестуnление nеред на
родом. 

Статья 61. Воинская служба в рядах Вооруженных 
Сил СССР - nочетная обязанность граждан Туркмен
ской ССР. 

Статья 62. Додг каждого гражданина Туркменской 
ССР - уважать национальное достош1ство других граж
дан, укреn.1ять дружбу наций и народностей Совет
ского многонационального государства. 

Статья 63. Гражда111111 Туркменской ССР обязан ува
жать nрава 11 законные интересы другнх л1щ, быть не
nрньшри~IЫМ к антиобщественным nостуnкам, осемерно 
содействовать охране общественного nорядка. 

Статья 64. Граждане Туркменской ССР обязаны за
ботиться о восшпан1ш детей, готовить их к обществен
но nо.1езному труду, раст11ть достойными членами со
щrаmlстического общества. Дети обязаны заботиться о 
роднте.1ях н оказывать 11м nомощь. 

Статья 65. Граждане Туркыенской ССР обязаны бе
речь природу, охранять ее богатства. 

Статья 66. Забота о сохранении исторических nамят
ников и других культурных ценностей - долг и обязан
ность граждан Туркменской ССР. 

Статья 67. Интернациональный долг гражданина 
Туркменской ССР - содействовать развитию дружбы н 
сотрудничества с народаьш других стран, nоддержанию 

и укреn,1ению всеобщего мира. 

111. НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
И АДМИНИСТРАТИВНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОйСТВО 
ТУРКМЕНСКОП ССР 

ГЛАВА 7 

ТУРК/\\ЕНСКАЯ ССР - СОЮЗНАЯ 
РЕСПУБЛИКА В СОСТАВЕ СССР 

Статья 68. Туркменская Советская Социалистическая 
Респубтrка -суверенное советское социалистическое го
сударство. В це.пях усnешного строительства коммуни
стического общества, укрепления экономического и nо
литического единства, обесnечения безоnасности и оборо
ны страН!>! Туркменская Советская Социалистическая 
Ресnублика в результате свободного самоопределения 
ее народа, на основе добровольности и равноправия 
вместе с Советскими Социалистическими Ресnубликами: 
Российской Советской Федеративной Социалистической 
Ресnубликой, Украинской Советской Социалистической 
Республикой, Белорусской Советской Социалистической 
Респуб:шкой, Узбекской Советской Социалистической 
Респубдикой, Казахской Советской Социалистической 
Республикой, Грузинской Советской Социалистической 
Республикой, Азербайджанской Советской Социалисти
ческой Республикой, Литовской Советской Социали
стической Республикой, Молдавской Советской Социа-

лнстической Республикшi, Латвийской Советскоir Со
циалнсп1ческой Республикой, Киргизской Советской Co
ЦIIaЛIICПiчecкoli Республикой, Таджикской Советской 
Социалистической Республикой, Армянской Советской 
Соцнаm1стнческой Республикой, Эстонской Советской Со
цнаmlстичсской Республикой объсдшшлась в Союз Со
ветских Социалистических Республик - единое союз
ное многонацноиалыюе государство. 

Исходя нз этого, Туркыенская ССР обеспечивает за 
Союзом ССР в лице его высших органов гпсударствен
иой власп1 н управления права, определенные статьей 
73 Консппущш СССР. 

Вне пределов, указанных в статье 73 Конститущш 
СССР, Туркменская ССР самостоятельно осуществля
ет государственную власть на cвoeii территории. 

Статья 69. Туркменская ССР сохраняет за собой nра
во свободного выхода из СССР. 

Статья 70. Ведению Туркменскш'1 Советской Социали
стической Ресг:ублнкн в л1ще ее высших органов госу
дарствС"нной uластн н уnрав.1еш1я подлежат: 

1) прннятне l(онстнтуцни Тур1<менской ССР и внесе
ние в нес нзмененшi; 

2) контроль за соблюденнем l(онституцнн Туркмен
ской ССР; 

3) законодательство Туркменской ССР; 
4) охрана государствеиного nорядка, nрав и свобод 

граждан; 

5) установление nорядка организации 11 деятельности 
рсспубтшанскнх и местных органов государственной 
власти 11 управления; 

б) проведение единой социально-эконоьшческой по
Л1ПНК11, руководство экономнкой Туркменской ССР; 
обеспеченне научно-технического прогресса н осуществ
ленl!е мероnрнятнli по рациональному использова1шю и 
охране nрнродных ресурсов; 

7) разработка и утверждение государственных nла
нов экономического 11 социального развнтня Туркмен· 
ской ССР., утверждение отчетов об их выполнеюш; раз
работка н утвержденне государственного бюджета Турк
менской ССР; утвержденне отчета о его нсполнеюш; ру
I<Оводство осуществленнем бюджетов областей 11 горо
да республиканского nодчинения; 

8) установленне, в соответствии с законодательством 
Союза ССР, доходов, nоступающих на образованис го· 
судnретвенного бюджета Туркменской ССР; 

9) руководство отрас.~яьш народного хозяйства со
юзно-республиканского н республиканского подчинения, 
объеднненняын, nредnрнятияын республиканского под
чинения; 

10) установленне порядка nользования землей, нед· 
рамн, лесами и водами; охрана окружающей среды; 

11) руководство жилищным и J<омыунальиым хозяй
ством, торговлей н общественным шпаю1ем, бытовым 
обслуживаннем населения, жнлищным стронтельствоы 

и благоустройствоы городов 11 других населенных nунк· 
тов, дорожным строительством и транспортом; 

12) руководство народным образованием, культур
ныыи н научными организациями и учреждениями 

Туркменской ССР, здравоохранением, фнзической куль
турой н спортом, социальныы обеспечением; охрана па
мятников истор1111 н культуры; 

13) аыю1стия и помилование граждан, осужденных 

судами Туркменской ССР; 
14) nредставительство Туркменской ССР в междуна

родных отношениях; 

15) решение других воnросов ресnубликанского зна
чения. 

Статья 71. Туркменская ССР участвует в решении 
вопросов, отнесенных к веденню Союза ССР, в Верхов
ном Совете СССР, Президиуме Верховного Совета 
СССР, Правнтельстве СССР и других органах Союза 
ССР. 



Туркменская ССР обеспечивает комплексное экопо· 
Мll'iecкoe и соц11алыюе разоптпе па своей тсррптор1111, 
способствует осуществлению иа этой тсррнторни пол
номочий Союза ССР, проводит в жизнь рсшсш1я вые· 
ШIIX орrаиов государственной власти и управлении 
СССР. 

По вопросам, OTIIOCЯЩIIMCЯ К ее DCДCIIIIЮ, TypKЫCII· 
екая ССР i<ООрдшшрует 11 контрот1руст деятельность 
nредприятий, учреждений и орrюшзацпй союзиого под· 
Ч!ШеiШЯ. 

Статья 72. Территория Туркменской ССР не может 
быть нзмене11а без се согласия. Границы между Турк· 
менекой ССР и другиьш союз/IЫМ/1 республиками мо· 
гут нзме11яться по взаиыноыу со г лашеиию соответству· 

ющих республик, которое подлежит утверждению Сою· 
зоы ССР . 

Статья 73. Тур~<ыенская ССР 11ыеет nраво вступать 
в отношения с нностранными государстваьш, заключать 

с ншщ договоры 11 обмениваться дипломатнчсскнм11 и 
консульскиьш представителямп, участвовать в деятель

ностп международных организаций . 
Статья 74. Законы СССР обязательны на территорш1 

Туркменской ССР. 
Статья 75. Суверенные права Туркменскоn ССР в 

соответсто1111 с Констптуцпей СССР охраняются Союзои 
ССР. 

ГЛАВА 8 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
УСТРОИСТВО ТУРКМЕНСКОП ССР 

Статья 76. Туркменская ССР определяет свое обла
стное, районное делеипс и решает нные вопросы ад~ш
нпстратl!вно-террпториального устройства . 

Статья 77. В Туркыенской ССР пмеются 
области : Ашхабадская, Красноводская, Марыйская, 

Ташаузская и Чарджоуская; 
город республиканского подчпнения - Ашхабад. 

IV. СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ТУРКМЕНСКОй ССР И ПОРЯДОК 

ИХ ИЗБРАНИЯ 

ГЛАВА 9 

СИСТЕМА И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Статья 78. Советы народных депутатов - Верхов11Ыil 
Совет Туркыенской ССР, областные, райониые, город
сюlе, раiiоиные в городах, поселковые 11 сельские Со· 
петы народных депутатов - составляют едииую систе· 

му органов государственной властп. 

Статья 79. Срок пол1юмочий Верховного Совета 
Туркменской ССР - пять лет. 

Срок полномочпй местных Советов народных депу· 
татов- два с половшюй года. 

Выборы о Советы народных депутатов назначаются 
не nозднее чем за два месяца до 11стечеиня срока пол· 

номочпii соответствующих Советов. 

Статья 80. Важнейшие вопросы, отнесе1111Ые к веде· 
ю1ю соответствующих Советов народных депутатов, рас
с~tатрнваются и решаются на нх сессиях. 

Советы 11ародных деnутатов избирают постоянные 
KOМIICCIIII , создают исnолнительные п распорядитель· 

ные, а также другие подотчетные пи орга11ы . 

Статья 81 . Советы народных депутатов образуют ор· 
ганы народного контроля, сочетающего государствен· 

ный контроль с обществе/1/IЫМ контролем трудящихся 
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11а предприятиях, в колхозах, учрсждс11иях п оргашl

зацпях. 

Органы 11ародиого контроля контролируют оыполнс
Шiе государственных nла11ов и заданий; ведут борьбу 
с нарушеи11яыи государственной дпсш!ПЛIIIIЫ, проявле· 
ll!IЯMII MCCTИi1 1ieCTBa, ВеДОМСТDС/IНОГО ПОДХОДа К делу, С 

бесхозяйственностью и расточительством, волокитой и 
бюрократизмом; способстоуют сооершсиствованню ра· 
боты государственного аnпарата. 

Статья 82. Советы народных депутатов /IСПОсредст· 
вешю через создаваемые 11ми орга11ы руководят всею! 

отрасляьш государственного, хозяйственного 11 социаль· 
но-r<ультуриого строительства, принимают решен11я, 

обеспечивают их 11сполнсш1с, осуществляют контроль 
за проведением решений в жизнь. 

Статья 83. Деятельность Советов народных депута· 
тов строится иа основе коллективного, свободного, дело· 
вого обсуждения н решения вопросов, гласности, регу· 
.~яриоil отчетности исполинтельных 11 распорядительных 
органов, дpyriiX создаваемых Советаьш органов nеред 
Советаыи и населением, широкого привлечения граж
дан к участи10 в их работе. 

Совсты народных депутатов и создаваеыые 111411 ор· 
ганы Cilcтcыaтilчecкil 11нфорьшруют насслею1е о своей 
работе 11 прннятых решениях. 

ГЛАВА 10 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 

Статья 84. Выборы депутатов во все Советы народ· 
liЫX деnутатов производятся на ос11ове всеобщего, рав-
11Ого 11 прямого избирательного права при тайном rоло· 
соваюш . 

Статья 85. Выборы депутатов являются всеобщими: 
все граждане Туркиенекой ССР, достигшие 18 лет, име· 
ют право избирать 11 быть 11збранным11, за 11сключением 
лrщ, признанных в установленном законоы порядке ума

лrlшенныыи. 

Статья 86. Выборы депутатов являются равными: 
каждый избиратель имеет один голос; все избиратели 
участвуют в выборах на равных основаниях. 

Статья 87. Выборы депутатов являются nряиыьш: де· 
путаты всех Советов народных депутатов избираются 
гражда11ам11 непосредственно. 

Статья 88. Голосование np11 выборах депутатов яв
ляется тайным : контроль за волеизъявление:~о~ избира
телей не допускается. 

Статья 89. Право выдв11жен11я кандидатов в депута
ты nр11надлежит организацияы Коьшунист11Ческой пар· 
Tllll Советского Союза, профессиональных союзов, Все· 
союзного Ленинского Коыыунистического Союза Моло
дежи, кооперативным и другим общественным органн
зацням, трудовым коллективаы, а также собраниям 
военнослужаших по воинсю1ы частям. 

Гражданаы Туркменской ССР и общественныы opra· 
ю1заш1ям гарантируется свободное и всестороннее об
суждение пол11т11ческнх, деловых 11 лr1чных качеств кан· 
дидатов в депутаты, а также nраво агитации на собра· 
нr1яХ, в nечати, по телевидению, радио. 

Расходы, связанные с проведением выборов в Советы 
11ародных депутатов, производятся за счет государства. 

Статья 90. Выборы депутатов в Советы народных де
путатов производятся по избирательным округам . 

Граждан11н Туркменской ССР не ыожет, как правll
ло, быть r1збрак более чем в два Совета кародны:оt де
путатов. 

Проведение выборов в Советы обеспеч11вают IIЗбира
тельные ком11ссн11, которые образуются 11з nредставuте· 
лей от общественных организаций, трудоВЫ)( коллектll
вов 11 собраний военнослужащих по воинскни частям. 

1' 
1 

1' 

1; 

' 1• 
1 
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Порядок проведения выборов в Совсты народных де
путатов определяется закО11ами Союза ССР и Туркмен
ской ССР. 

Статья 91. Избиратст1 дают наказы своим депута· 

там. 

Соответствующие Советы народных депутатов рас
сматривают наказы избирателей, у•штывают их при раз
работке п.1анов экономического и сониалыюга развития 

и составлеюш бюджета, оргаю1зуют выпо.~нение нака
зов и информируют граждан об их резлнзащш. 

ГЛАВА 11 
НАРОДНЫй ДЕnУТАТ 

Статья 92. Депутаты являются по.1номочныш1 пред
ставнтелямн народа в Советах народных депутатов. 

~·частвуя в работе Советов, депутаты решают вопро
сы государстве11ного, хозяйствеиного 11 соцнально-куль
туриого стронтельства, органнзуют проведсине решений 
Советов в жизнь, осуществляют контроль за работой 
государственных органов, предприятий, учрсжденнй 11 
ОрГаНI!ЗаЦИЙ. 

В своей дсятсльносп1 депутат руководствуется обще
государственнымн интересами, учитывает запросы насе

ления нзбнрательного округа, добивается претворения в 
жизнь наказов избирателей. 

Статья 93. Депутат осуществляет свои полномочия, 
не порывая с производственной или служебной деятель
lюстью. 

На время сессий Совета, а также д.1я осуществления 
депутатских по.1но~ючиii в других с.1учаях, предусмот

ренных закона~•. депутат освобождается от выполнения 
пронзводственных или служебных обязанностей с со
хранением среднего заработка по месту постоянной ра
боты. 

Статья 94. Депутат имеет право запроса к соответст
вующим государственным органам и должностныы ли

цам, которые обязаны дать ответ на запрос на сессии 
Совета. 

Депутат вправе обращаться во вес государственные 
и общественные органы, предприятия, учреждения, орга
НI!защш по вопросам депутатской деятельности и при
нимать участие в рассмотрении постав.1енных им вопро

сов. Руководители соответствующих государственных 11 
общественных органов, предприятнй, учреждений и ор
ганизаuш1 обязаны безотлагательно приню1ать депута
та н рассматривать его предложения в установленные 

сроки. 

Статья 95. Депутату обеспечиваются условия для 
беспрепятственного и эффективного осуществления его 
прав и обязанностей. 

Нсприкосновенность депутатов, а также другие га
ранТШ! депутатской деятельности устанавливаются За
коном о статусе депутатов н другимн законодательны

ми актами Союза ССР и Туркменской ССР. 
Статья 96. Депутат обязан отчитываться о своей ра

боте и работе Совета перед избирателями, а также пе
ред кол,1еl,{тнвами и общественными органнзациями, 
выдвинувшими его кандидатом в депутаты. 

Депутат, не оправдавший доверия избирателей, мо
жет быть в любое время отозван по решению большин
ства избирателей в установленном законом порядке. 

V. ВЫСШИЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ 

И УПРАВЛЕНИЯ ТУРКМЕНСКОй ССР 
ГЛАВА 12 

ВЕРХОВНЫй СОВЕТ ТУРКМЕНСКОй ССР 

Статья 97. Высшим органом государственной власти 
Туркменской ССР является Верховный Совет Туркмен
ской ССР. 

Верховный Совет Туркменской ССР правомочен ре
шать вес вопросы, отнесенные Конституцией СССР и 
Констнтуцией Туркменской ССР к ведению Тvркмсн-
ской ССР. • 

Прнинтие Конституции Туркменской ССР, внесение в 
нее из~lснсшlй; утверждение государствен11ых п;шнов. 
экономнчсского и соцнального развнтня, государствен
ного бюд;:<ст:~ Туркменской ССР и от•1етов об их выпол
исшш; образоn:~инс подотчетных ему органов Туркмен
ской ССР осуществляются исключнтельно Верховны~~ 
Советом Туркмснсi<ОЙ ССР. 

Законы Typi<MeiiCI<OЙ ССР пршшмаются Верховным. 
Советом Туркменской ССР иm1 народным голосованием 
(референдумом), проводнмым по решению Верховного
Совет:~ Турю1енской ССР. 

Стат1.я 98. Верховньн1 Совет Туркменской ССР со
стонт нз 330 депутатов, нзбираемых по избирательныы' 
округам с равной чнсле1шостью населення. 

Верховный Совет Туркменской ССР по представле
нню нзбнраемоl! Шl мандатной комиссiш прнннмает ре
шею!С о прнзна1ши полномочн!"! депутатов, а в случае· 
нарушения законодательства о выборах- о признашш 
выборов отдельных депутатов недействительными. 

Статья 99. Верховный Совет Туркменской ССР избн
рает Прсдседатсля Верховного Совета Туркменской 
ССР н двух его заместнтелей. 

Предссдатель Верховного Совета Туркменской ССР 
руководнт заседаниями Верховного Совета Туркмеискоii 
ССР и ведает его внутренним распорядком. 

Статья 100. Сессии Верховного Совета Туркменскоii 
ССР созываются два раза в год. 

Внеочеред11ые сессии созываются Президнуиом Вер
ховного Совста Туркменской ССР по его иннциативе 
или по предложению не менее одной трети депутатов 
Верховного Совета Туркменской ССР. 

Сессия Верховного Совета Турк:.~енской ССР состоит 
из его зассданнй, а также проводимь1х в пернад между 
ними заседаннй постоянных и иных ко~шсснй Верхов
ного Совета Туркменской ССР. Сессия открывается н 
закрывается на заседаниях Верховного Совета Турк
менской ССР. 

Статья 101. Право законодательной !IНIЩ!Iативы "в 
Верховном Совете Туркменской ССР принадлежит Пре
зиднуму Верховного Совета Туркменской ССР, Совету 
Министров Туркменской ССР, постоянным н иным ко
мнссням Верховного Совета Туркменской ССР, депута
там Верховного Совета Туркменской ССР, Верховному 
Суду Турюо~енской ССР, Прокурору Туркменской ССР. 

Правом законодательной Iшнциативьr обладают так
же общественные организащш в лнце нх республикан
ских органов. 

Статья 102. Проекты законов н другне вопросы, вне
сенные на ,расс~!Отрение Верховного Совета Туркмен
ской ССР, обсуждаются на его заседаннях. В случае нс
обходнмосп! проект закона либо соответствующнй во
прос может быть передан для предоарнтельного плн 
дополнительного расс~10трення в одну или несi<олько ко

мисснй. 
Законы Туркменской ССР, постановлення н нные ак

ты Верховного Совета Туркменской ССР прнннмаются 
большинством от общего числа депутатов Верховного 
Совета Туркменской ССР. 

Проекты законов Туркменской ССР и другие важ
ные вопросы государственной жнзнн республики реше
нием Верховного Со9ета Туркменской ССР либо Пре
зндиума Верховного Совета Туркменской ССР могут 
быть вынесены на народное обсужденне. 

Статья 103. Законы Туркменской ССР, постановле
иня н иные акты Верховного Совета Турi<менской ССР 
публикуются на туркменском н русском языках за под
пнсямн Председателя н Се!<ретаря Президнума Верхов
ного Совета Туркменс1юй ССР. 



Статья 104. Депутат Верховного Совета Туркменской 
ССР имеет право обратиться с запросом к Совету Ми
нистров Туркменской ССР, к МIШИстрам и руководнте
;пям других_ органов, образуемых Верховным Советом 
Гуркменскои ССР, а также к руководителям располо
ЖСНIIЫХ на террнтор1111 Туркменской ССР прсдпр!IЯТIIЙ 
учреждений 11 организацюi союзного подч1шсння по во: 
просам, отнесенным 1< ведению Туркмснск01i ССР. Со
вет Министров Туркменской ССР 11лн должностное ли
цо, к котором):: обращен запрос, обязаны дать устный 
или письменныв ответ на данноi1 сессии Верховного Со
вета Туркменской ССР. 

Статья 105. Депутат Верховного Совета Туркменской 
ССР не может быть привлечен к уголовной ответстоен 
ностн, арестован или подвергнут мерам админllстратнв
ного взыскания, налагаемым в судебном порядке, без 
согласия Верховного Совета Туркменской ССР, а в пе
риод между сессиями- без согласия Презид11ума Вер
ховного Совета Туркменской ССР. 

Статья 106. Верховный Совет Туркменской ССР из
бирает Президнум Верховного Совста Туркменской 
ССР- постоянно действующ111"1 орган Верховного Сове
та Туркменской ССР, подотчетный ему во всей своей 
деятельности 11 осуществляющий в пределах, предусмот
ренных настоящей !(онституцией, функшш высшего ор
гана государственной власти Туркменской ССР в пери· 
од между его сессиями. 

Статья 107. През11диум Верховного Совета Туркмен
скоil ССР избирается нз ч11сла депутатов в составе 
Председателя Президиума Верховного Совета, двух за
~1есп1телей Председателя, Секретаря Президиума и 
одшtиадцати членов Президиума Верховного Совета 
Туркменской ССР. 

Статья 108. Президиум Верховного Совета Туркъtен
СI<ой ССР: 

1) назначает выборы в Верховный Совет Туркмен
ской ССР и местные Советы народных депутатов; 

2) созывает сессии Верховного Совета Туркменской 
ССР; 

3) коорд11Нирует деятельность постоянных комнсснй 
Верховного Совета Туркменской ССР; 

4) осуществляет контроль за соблюдением Консти
туции Туркменской ССР; 

5) назначает выборы в районные (городские) народ
ные суды; 

б) дает толкование зако~<ов Туркменской ССР; 
7) осуществляет руководство деятельностью местныж 

Советов народных депутатов: 
8) определяет порядок решения вопросов aдiOIIIIICT· 

ратионо-территориального устройства Туркменско1"1 ССР; 
устанавливает и изменяет гран11цы и ра1"юнное деление 
областей; образует районы, города, районы в городах; 
устанавливает подчиненность городов; пронзводнт пе

реllменова ни е районов, городов, районов в городах, ра
бочих поселков и других населенных пунктов; 

9) отменяет постановления и распоряжения Совета 
Миннетров Туркменской ССР, решения областных, го
родского (города республикаиского подчинсю1л) Сове
тов народных депутатов в случае несоответствня их 

закону; 

10) устанавливает и прнсваивает почетные звания 
Туркмеиско11 ССР; награждает Почетио1"1 грамотой Пре
ЭIIдиума Верховного Совета Туркменской ССР; 

11) прИНitмает в гражданство Туркменскоi1 ССР, 
решает вопрос о предоставлении убежища; 

12) осуществляет поьшловаиие граждан, осужден
ных судами Туркменской ССР; 

13) ратифицирует и денонсирует международные до
говоры Туркменской ССР; 

14) назначает 11 отзывает дипломат11'1есю1х предста
вителей Туркменской ССР в иностранных государствах 
11 при международных организациях ; 
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15) принимает вер11тельиые 11 отзывные грамоты 
аккредiiТОВаНIIЫХ ПрИ нем ДIIПЛО/dаТИЧеСКIIХ пpeдCTDBII· 
телеil 11110странных государств; 

16) осуществляет другие полномочия, уста1!оолси11ыс 
1\оист11туцие1"1 11 законами Туркменской ССР. 

Статья 109. Президнум Верховного Совста Туркмен
ской ССР в пср110д ыежду cccci!ЯЫII Верховного Сове
та с послсдующиы представлением на его утверждсю1е 
иа очередной сессии: 

1) вносит в случае исобходимости нзыеисния в дей
ствующие законодатель11ые акты TypкЫCIICKOii ССР; 

2\ образуст новые обласТII; 
3\ по предложению Совета Министров Туркменскоir 

ССР образуст и упраздняет мию1стерстоа Туркменской 
ССР и государственные комитеты Турк~1енской ССР; 

4) по предстаnлен11ю Предссдателя Совета Мниист
ров Туркменской ССР освобождает от должностн и на
значает отдельных лиц, входящих в состав Совета Ми
нистров Туркменской ССР. 

Статья 110. През11диум Верховного Совста Туркмен
ской ССР издает указы 11 принимает постановлен11п . 

Статья 111. По истечении полномочий Верховного
Совста Туркменской ССР Президиум Верховного Сове
та Туркменской ССР сохраняет свои полномочия вплоть 
до образования вновь нзбранным Верховным Совето~о~. 
Туркменской ССР нового Президнума. 

Вновь избранный Верховный Совет Туркменской 
ССР созывается Презид11умом Верховного Совета Турк
••енской ССР прежнего состава не позже чем через два 
месяца после выборов . 

Статья 112. Верховный Совет Туркменской ССР из
бирает из числа депутатов постоянные кo~IIICCIIII для 
предварительного рассмотрения и подготовки воnросов, 

относящихся к ведению Верховного Совета Туркменскоi1 
ССР, а также для содействия nроведен11ю в жизнь за
конов Туркменской ССР и иных решен11й Верховного 
Совета Туркменской ССР и его ПрезндиуJоJа, контроля 
за деятельностью государственных органов и органи-

заций. · 
Верховный Совет Туркменской ССР создает, когда 

сочтет необходимым, следственные, ревизионные и иные 
комисс1ш по любому вопросу. 

Все государственные н о15щественные органы, орга
низацшl и должностные л1ща обязаны выполнять требо
вания комиссий Верховного Совета Туркменской ССР, 
представпять 11м необходимые материалы и документы. 
Рекомендации коъшсс11й подлежат обязательному рас

смотрению государственными и общественными органа
МII, учреждениями и организациями. О результатах 
рассмотрения или о прннятых мерах должно быть соо15-
шено комиссиям в установленный срок. 

Статья 113. Верховный Совет Туркменскоll ССР осу
ществ,,яет контроль за деятельностью всех nодотчетных 

ему государственных органов. 

Верховны1"1 Совет Туркменской ССР образует Коми
тет народного контроля Турю1енскоi1 ССР, возг.1авля
ющшi систему органов народного контроля Туркменской 
ССР. 

Статья 114. Порядок деятельности Верховного Совета 
Туркменской ССР н его органов определяется Регла
ыентом Верховного Совета Туркменской ССР и други
М!! законами Туркменской ССР, 11здаваемыыи на основе 
Конституции Туркыенской ССР. 

ГЛАВА 13 

СОВЕТ МИНИСТРОВ ТУР!\МЕНС!(ОЯ ССР 

Статья 115. Совет Мшшстров Туркменской ССР 
Правительство Туркыенской ССР - является высшим 
исполнительным и распорядительным органом rосудар· 

ственной власти Туркменской ССР. 



506 КОНСТИТУЦИЯ 

Статья 116. Совет Мшшстров Туркменской ССР об
разуется Верховным Советом Туркменской ССР в со
ставе Предсl.'датсля Совста Мнннстров Туркменской 
ССР, nервого замсстнтс.1я н замсстнтс.1сй Прсдссдате
ля, а.шннстров Туркменской ССР, nредссдателей госу
дарственных комнтстов Туркменской ССР. 

По nредставленню Предссдатсля Совета Мнинетров 
Туркменской ССР Верховный Совет Туркменской ССР 
может вк.1Ю1JI1ТЬ в состав Правнтсльства Туркменской 
ССР руководнтелей других органов и организаций 
TypKIICHCKOЙ ССР. 

Совет Мш111стров Туркменской ССР слагает сван 
nолномочня nеред вновь избранным Верховны~! Сове
том Тур1<менско1"1 ССР на его nервой сесснн. 

Статья 117. Совет Мниистров Туркменской ССР от
ветствен nеред Верховным Советом Туркменской ССР и 
ему nодотчетен. а в nернад между сессиямн Верховно
го Совета Туркменской ССР - перед Презнднумом 
Верховного Совста Туркменской ССР, которому nодот
четен. 

Совет Миннетров Туркменской ССР регулярно отчн
тывастся о своей работе nеред Верховным Советоы 
Туркменской ССР. 

Статья 118. Совет Мниистров Туркменской ССР nра
вомочен решать все вопросы государственного управле

НIIЯ, отнесенные к веденню Туркменской ССР, nосколь
ку они не входят, согласно Констнтуцни, в компетенцню 
Верховного Совета Туркменской ССР 11 Презндиума 
Верховного Совста Туркменской ССР. 

В пределах сво11Х nолномочнй Совет Мнинетров 
Туркменской ССР: 

- 1) обсспечнвает руководство народным хозяйством 11 
сощ1ально-культурным стронтельством; разрабатывает 
и осуществляет меры no обеспеченню роста благосостоя
юш н кудьтуры народа, по развнт11Ю наукн н техникн, 

рациональному нспользованню 11 охране природных ре

сурсов; сnособствует осуществленню мер no укреплению 
денежной и креднтной снстсмы, по организации госу
дарственного страхования 11 единой системы учета и 
статистики; участвует в nроведею111 единой nолитию1 
цен, оплаты труда, социа.1ьного обеспечения; организует 
управ,1ение промышлсннымн, строительными, сельско

хозяiiственнымн предпрнятиями 11 объединениями, пред
nриятнями транспорта и связи, а также нными органи

зациями и учреждениями республиканского и местного 
подчннення; 

2) разрабатывает и вносит в Верховный Совет Турк
l!енской ССР текущие и перспективные государственные 
п.1аны экономического 11 сош1ального развития Турк
менской ССР, государственный бюджет Туркменской 
ССР, приюшает меры по осуществлению государствен
ных n.1анов и бюджета, no обеспечению комплексного 
развитня областей и города ресnублнканского nодчине
ння; коордннирует и контролнрует деятельность nред

прнятнй, учреждений н органнзацнй союзного nодчнне
НIIЯ по воnросам, относящнмся к ведению Туркменской 
ССР; представляет Верховному Совету Туркменской 
ССР отчеты о выnолнении планов н нсполненни бюд
жета; 

3) осуществляет меры no защите интересов госу
дарства, охране социалнстической собственности и об
щественного порядка, no обеспеченню и защите прав и 
свобод граждан; 

4) nрнюн1ает меры в nределах, определяемых Кон
сппуцнеii СССР, по обеспечению государетвеннон без
опасности и обороноспособностн страны; 

5) осуществляет руководство в области отношений 
Туркменской ССР с иностранными государствами 11 
международными организацнями, исходя из установлен

ного Союзом ССР порядка во взаимоотношениях союз
ных республик с иностранными государствамн; 

б) образуст в случае необходимосп1 комитеты, глав
ные уnравления и другие ведомства при Совете Минист
ров Туркмснс!(QЙ ССР no делам хозяйственного и со
цнально-культурного стронтельства; 

7) осуществляет руководство деятельностью испол
нительных комнтетов местных Советов народных деnу-
татов. 

Статья 119. Для решения вопросов, связанных с 
обесnечением руководства народным хозяйством, и дру
ГJIХ вопросов государственного управления в качестве 

постоянного органа Совета Мш111стров Турi<Менской 
ССР действует Президнум Совета Мшшстров Туркмен
ской ССР в составе Председателя Совета Мниистров 
Туркменской ССР, первого заместнтеля и заместителей 
Председателя Совета Мнинетров ТуркменсJ(QЙ ССР, а 
также других членов Правительства в соответствии с 
Законом о Совете Министров Туркменской ССР. 

Статья 120. Совет Министров Туркменской ССР IIЗ
дает nостановлення и распоряжения на основе и во ис

полненне законодательных актов СССР и Туркменской 
ССР, постановлений и распоряжений Совета Минист
ров СССР, организует и nровернет исполне1111С. 

Постановления и распоряжения Совета Миннетров 
Туркмснскоl1 ССР обязательны к исполнению на всей 
территории Туркменской ССР. 

Статья 121. Совет Министров Туркменской ССР в 
nределах своей компетенщш имеет nраво отменять ре
шения и распоряжения исnолнительных комитетов об
ластных, городского (города ресnубликанского nодчн
нення) Советов народных депутатов. 

Совет Мниистров Туркменской ССР имеет nраво от
менять акты миннстерств Туркменской ССР, государ
ственных комитетов Туркменской ССР, других nодве
домственных ему органов. 

Статья 122. Совет Министров Туркменской ССР 
объединяет и наnравляет работу союзно-республикан
сюlх и республиканских министерств и государственных 
комитетов Туркменской ССР, других подведомственных 
ему органов. 

Союзно-республиканские министерства и государст
веиные комитеты Туркменской ССР руководят nоручен
ными им отраслями управления или осуществляют меж

отраслевое управление, подч1шяясь как Совету Ми
нистров Туркменской ССР, так и соответствующему со
юзно-республиканскому министерству СССР или госу
дарственному комитету СССР. 

Республиканские министерства и государственные 
комитеты Туркменской ССР руководят порученными иы 
отраслями управления или осуществляют межотрасле

вое управление, подчиняясь Совету Министров Турк
менской ССР. 

Министерства и государственные комитеты Туркмен
ской ССР несут ответственность за состояние и разви: 
тие nорученных им сфер управления; в пределах своеи 
компетенцш1 издают акты на основе и во исполнение 

законов СССР, Туркменской ССР и иных решений Вер
ховного Совста СССР и его Президиума, Верховного 
Совета Туркменской ССР и его Презндиума, nостанов
лений и распоряжений Совста Министров СССР и Со
вета Миннетров Туркменской ССР, актов соответствую
щнх министерств и государственных КОМIJтетов СССР, 
организуют и nровсряют их исполнение. 

Статья 123. Компетенция Совета Министров Турк
менской ССР и его Президиума, порядок их деятель
ности, отношения Совета Министров Туркменской ССР с 
другими государственными органами, а также nеречень 

союзно-республиканских и республнканских мннистерст!l 
и государственных комитетов Туркменской ССР опре
деляются на основе Конституции Законом о Совете Ми
нистров Туркменской ССР. 



Vl. МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОй ВЛАСТИ 

И УПРАВЛЕНИЯ В ТУРКМЕНСКОй ССР 

ГЛАВА 14 

МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ 
ДЕПУТАТОВ 

Статья 124. Органами государствснноli власти в об
ластях, районах, городах, районах в городах, поселках, 
сельских населенных пунктах являются соответствующие 
Советы народных депутатов. 

Статья 125. Местные Советы народных депутатов 
реша1от осе вопросы местного значею1я, исходя 11з обще

государетоеиных ••••тересов и интересов граждан, про

ЖIIВаJошнх на террнторsш Совета, nроводят n жнзнь ре
шения вышестоящих государственных органов, руково

дят деятельностыо нюкестоящих Советов народных де
путатов, участвуют в обсуждении вопросов республи
канского 11 общесоюзного значения, вносят по ним свои 
nредложеsшя. 

Местные Советы народных депутатов руководят на 
своей террнтории государственным, хозяйственным и 
социально-культурным строительством; утверждают 

nланы экономического 11 социального развития, мест

ный бюджет н отчеты об их выnолненин; осуществляют 
руководство nодчнненными им государствснныьш орга

нюш, предпрнятнями, учрежденияьш н организациями; 

обеспечивают соблюдение законов, охрану государствен
ного n общественного nорядка, прав граждан; содей· 
ствуют укрспленшо обороноспособности страны. 

Статья 126. В пределах своих полномочнА местные 
Советы народных депутатов обеспечнвают комплексное 
эконоьшчесs<ое н соцнальное развитие на их террито

рни, осуществляют контроль за соблюдением законода
тельства р;зсположешsыьш на этой территории прсд
приятнями, учреждениями и организациями вышестоя

щего подчннения; координируют 11 контролируют их 

деятельность в области землепользования, водопользо
вания, охраны природы, строительства, использования 

трудовых ресурсов, пронзводства товаров народного 

потребления, социально-культурного, бытового и иного 
обслуживания населения. 

Статья 127. Местные Советы народных депутатов 
прнннмают решения в nределах полноыочнй, предостав
ленных нм законодательством Союза ССР 11 Туркыен
скоil ССР. 

Решения местных Советов обязательны для исполне
ния всеми расположенными на территорш1 Совета пред
прнятияьш, учреждею1ями и оргаsшзацняьш, а также 

ДOЛЖHOCTIJbiЬIJI ЛJЩaMII 11 гражданами . 

Статья 128. Сессsш областных, районных, городских, 
районных в городах, поселковых 11 сельских Советов на
родных депутатов созываются их исполнительными ко

мнтстамн не реже четырех раз в год. 

Местные Совсты народных депутатов правомочны 

рассматрнuать н решать на сессиях любые вопросы, от
несенные 1< их ведеsшю законодательством Союза ССР 
11 Тур~>менсsюil ССР. Перечеиь вопросов, рассматривае
мых н разрешаемых исключительно на сессиях, устанав

ливается законаьш о местных Советах народных депу
татов . 

Статья 129. Местные Советы народных депутатов из
бирают нз числа депутатов nостоянные коьшссии для 

прсдварнтельного рассьютрення н подготовю1 воnросов, 

отиослщнхся к ведешrю местных Советов, а также для 
содсйствш1 проведеsшю в жизнь рсшеинil Советов, конт
роля за деятельностыо государствеиных органов, пред

nриятий, учрежденшi н оргшшзацшi. 
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Рскомсiщацш1 nостоянных комнсснr. местных Советов 
подлсжат обязательному рассмотрешно соответстоую
щнын государственныьш 11 обществеиными органаыи, 
предприятиямн, учреждеsшямн и органнзациями. О ре· 
зультатах рассыотрення нлн о принятых мерах должно 

быть сообщено коынссням о установлсsшый срок. 
Статья 130. Вышестоящнс местные Совсты народных 

депутатов имеют право отменять акты нижестоящнх 

Советов н их нсполинтельных комитетов в случае иесо
ответствия этнх актов закону. 

Статья 131. Местные Советы народных депутатов шн
роко прнвлекаsот граждан к управлсншо государствси

ныьш и общсствсниыьш делаьш, осуществляют свою 
деятельность в тссн01i связ11 с обществеиными органи
защJЯМII и трудовыми коллектнвам11, выносят нанболее 
важные вопросы на обсуждсsше граждан, вовлекают их 
В работу ПОСТОЯННЫХ KO~IIICCIIЙ, IIСПОЛНIIТеЛЬНЫХ КОИНТе• 
тов 11 друг11х подотчетных Советам органов, содействуют 
работе ыестных добровольных обществ н развивают об· 
щественную саыодеятельность населеи11я . 

ГЛАВА 15 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМИТЕТЫ 

МЕСТНЫХ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

Статья 132. Исполнительныьш н распорядительныаш 
органам11 местных Советов народных депутатов являют
ся набираемые ими 11з числа депутатов исполн11тельные 
кою1тсты в составе: председателя, заместитслей пред
седателя, секретаря и членов. 

ИспоЛJштельные коыитеты не реже одного раза в год 
отчитываются nеред нзбравш11мн нх Советамн, а также 
на собраниях трудовых коллективов и по месту жнтель

ства граждан . 

Статья 133. Исполн11тельные комитеты местных Со· 
ветов народных депутатов непосредственно подотчетны 

как Совету, их 11збравшему, так и вышестоящему нс
полнllтельноыу 11 распоряднтельному органу. 

Статья 134. Испо,lннтельные коыитеты местных Со-
11етов народных депутатов руководят государственным, 

хозяilственныы н социально-культурным строительством 

на территорsш соответствующих Советов на основе ре· 
шениil 11збравших нх Советов 11 вышестоящих органов 
государственноs"• власти и управления. 
Исполнительные коьштеты местных Соеетов народ

ных депутатов вправе решать все вопросы, отнесенные 

к ведению Советов, за 11сключснием тех, которые долж

ны решаться только на сесс11ях Советов. 
Исполнительные комнтеты созывают ссссю1 Советов, 

коорднш1руют работу nостоянных KOMIICCIIЙ Советов; 
оказывают деnутатаы содеitствне в осуществлении 11х 
полноыочнй; орrан11зуют выполненне решений Советов 
н вышестоящ11х государственных органов, а также на
казов нзбирателей; руководят подчиненными ни орга

намll управлення . 
Статья 135. Исполн11тельные комитеты ~•естных Со

ветов народных депутатов в пределах своеi\ компетен
цrш пр11ннмают решения и издают распоряжен11я. 

Статья 136. Исполнительные коюпеты вышестоящих 
Советов народных депутатов нмеют право отменять ре

шения и распоряжен11я исполинтельных кои11тетов Нll· 

жестоящих Советов народных депутатов. 
Статья 137. По 11стечеюш nолномочий местных Со

ветов нарОДНЫХ деnутатов IIX \IСПОЛНIIТСЛЬНЫе KOIIIITeTЫ 
сохра11яют свои nолномоч11я вплоть до нзбрания Сове
тамll народных депутатов нового созыва llсполннтель

ных коьштстов. 

Статья 136. Отделы и управлен11я испотштельных 
комитетов образуются об.1астным11, районныьш, город· 
с•шын, районныьш в городах Советамн народных депу
татов н подч11няются в своей деятельности как Совета~• 
11 их нсполн11тельным коьштетаы, так н соответствую-
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щнм вышсстоящнм органам государственного уnравле

ння . 

Псрсчень отдеJJов 11 управленнА нсполннтельных ко
митетов местных Советов народных депутатов и поря
док нх образования устанавливаются законодатеJJьст

вом Союз:~ ССР н Туркменской ССР. 

Vll. ГОСУДАРСТВЕННЫй ПЛАН 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ ТУРКМЕНСКОй ССР. 
ГОСУДАРСТВЕННЫй БЮДЖЕТ 

ТУРКМЕНСКОй ССР 

ГЛАВА 16 

ГОСУДАРСТВЕННЬIП ПЛАН ЭКОНО111ИЧЕСКОГО 
И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 

TYPKI\\EHCKOA ССР 

Статья 139. Государственный nлан <~КОНОМJiческого и 
соU11&.1ьного развития Туркменской ССР является со
ставной частью единого государственного nлана <~коно
~~~~ч ~ского и соцнального развития СССР. 

Псрспективные н текущие планы <~кономического и 
соцн:~льного развития Туркменской ССР разрабатыва
ются в соответствни с основными задачамн и направле

НIIЯМII рэзвитня народного хозяйств:~ СССР и направ
.1ены на обеспечение комплексного экономического и 
социального развит11я на территор1111 республики. 

Статья 140. Государственный nлаи эконом11чеекого 
и соц11а.1ьного развнтня Туркменской ССР определяет 
задачи в области эконОМIIЮI н соц11ально-культурного 
стронте"1ьства, содержит комплексные nрограммы раз

внтн я отраслей народного хозяйства Туркменской ССР, 
вк.1ючает в себя nланы министерств, государственных 
комитетов н других органов государственного уnравле

ния. планы экономического 11 соц11ального развнтня об
дастей н города республиканского nодчинения. 

Статья 141. Государственный nлан эконом11ческого и 
соцна.1ьного развития Туркменской ССР разрабатыва
ется Советом Мнинетров Туркменской ССР, исходя 11з 
общегосударственных интересов, с учетом предложен11й 
министерств, государственных комитетов н других орга

нов государственног9 управления Туркменской ССР, 
местных Советов н:1родных деnутатов, общественных 
организаций, коллективов nредnр11ятнй 11 учреждений, а 
также министерств н ведомств СССР, н вносится нм в 
Верховный Совет Туркменской ССР. 

Статья 142. Верховный Совет Туркменской ССР по 
докладу Совета Миннетров Туркменской ССР 11 заклю
ченllям Планово-бюджетной н друг11Х постоянных ко
миссий Верховного Совета Туркменской ССР обсужда
ет 11 утверждает государственный nлан экономического 
н соцна.1ьного развнт11я Туркменской ССР. 

Статья 143. Совет Мнинетров Туркменской ССР ор
ганизует выnолнение государственного nлана экономи

ческого н социального развития Туркменской ССР и 
принимает необходимые меры по укреплению nлановой 
днсцнn.1нны в народном хозяйстве . 

Статья 144. Отчеты о выnолнении государственных 
n.1гнов экономического и соцнального развития Турк
~lенской ССР рассматриваются 11 утверждаются Верхов
ны~\ Советом Туркменской ССР. Общие показателн вы
по.1нення планов публикуются для всеобщего сведения. 

ГЛАВА 17 

ГОСУДАРСТВЕННЬIА БЮДЖЕТ 
TYPKI\\EHCKOA ССР 

Статья 145. Государственный бюджет Туркменской 
ССР является составной частью единого государствен

ного бюджета СССР. 

Статья 146. Государственный бюджет Тур1tменскоА 
ССР объед1шяет республиканский бюджет Туркыенскоl\ 
ССР н местные бюджеты. 

Статья 147. Р:~зграннченне доходов н расходов госу
дарственного бюджета Туркменской ССР между рес
пубm1кансю1м бюджетом Туркменской ССР н местны
мн бюджетэмн определяется Законом о бюджетных 
правах Туркменской ССР 11 местных Советов народных 
депутатов 11 другнм11 зако110датеJJьнымн актами Турк
менской ССР. 

Статья 148. Государственный бюджет Туркменской 
ССР разрабатывается Советом Министров Туркмен
ской ССР на основе государственных планов экономll· 
чесltого 11 соцнальноrо разnития СССР 11 Туркменской 
ССР, государственного бюджета СССР 11 представляет
ся на утверждение Верхов ного Совета Туркменской ССР. 

Статья 149. Государствею1ый бюджет Туркменской 
ССР рассматрнuается 11 утверждается Верховным Со
ветом Туркменс1шй ССР по докладу Совета М1шистров 
Туркменской ССР 11 заключенннм Планово -бюджетной 
11 другнх постоянных комисс11й Верховного Совета Турк
менской ССР. 

Статья 150. Отqет об исполнении государственного 
бюджета Туркменской ССР утверждается Верховным 
Советом Туркменской CCl'. Общие покаэатели испол
неюнl бюджета публикуются для всеобщего сведения. 

Vlll. ПРАВОСУДИЕ, АРБИТРАЖ 
И ПРОКУРОРСКИй НАДЗОР 

Г Л А В А 18 

СУД И АРБИТРАЖ 

Статья 151 . Правосудне в ТуркменскоЙ\ ССР осуще
ствляется только судом . 

Судами Туркменской ССР являются Верховный Суд 
Туркменской ССР, областные суды, районные (город-
ские) народные суды. . 

Организация и порядок деятельности судов Турltмен
ской ССР определяются законами Союза ССР 11 Турк· 
менской ССР. 

Статья 152. Все суды Туркменской ССР образуются 
на началах выборностей судей н народных заседателей. 

Народные судьн районных (городскнх) народных су
дов избираются гражданами района (города) на основе 
всеобщего, равного 11 прямого нзбнрательного права пр11 
тайном голосоваюш сроком на пять лет . Народные за
седатели районных (городских) народных судов нзби
раются на собраниях граждан по месту нх работы или 
жительства открытым голосованнем сроком иа два с по

лов\IНОЙ года. 
Вышестоящие суды избираются соответствующнм11 

Советамн народных депутатов сроком на пять лет. 
Судь11 11 народные заседатели ответственны перед нз

бнрателями нлн избравшнмн IIX органами, отчнтыва
ются перед НJIMII и могут быть ими отозваны в установ
ленном законом порядке. 

Статья 153. Верховный Суд Туркменской ССР явля
ется высшнм судебным органом Туркменской ССР 11 
осуществляет надзор за судебной деятельностью судов 
Туркменской ССР. 

Верховный Суд Туркменской ССР избнрается Вер
ховным Советом Туркменской ССР в состаnе Председа· 
теля, его заместителей, членов 11 народных заседателеil. 

Статья 154. Рассмотрение гражданскнх 11 уголовных 
дел во всех судах осуществляется коллегиально; n суде 
первой ннстанцнн - с участием народных заседателей. 
Народные заседатели при осуществлеюш правосудия 

nользуются всеми правамн судьи. 

Статья 155. Судьн н народные заседателн незавнси· 
мы и подчиняются только закону. 



Статья 156. Правосудне в Туркменской ССР осуще
ствляется на 11ачалах равенства граждаtl nеред законом 
н судо••· 

Статья 157. Разбирательство дел во всех судах от
крытое. Слушание дел в закрытом заседании суда до· 
nускастсn лишь в случаях, установленных законом, с 

соблюденнем nри этом всех праннл судопроизводства. 
Статьn 158. Обвиняемому обеспечивается право на 

защиту. 

Статья 159. Судопроизводство в Туркменской ССР 
ведется на туркменском языке илн на языке большинст
ва населения данной местности. Участву1ощнм в деле 
.лнцам, не владеющнм языком, на котором ведется су

допронзводство, обеспечивается право полного ознаком· 
.пения с материалами дела, участие в судебных дейст
внях через nерсводчика и nраво выступать в суде на 

родном языке. 

Статья 160. Ннкто не может быть nризнан в1шовным 
в совершеюш nрестуnлеиня, а также подвергнут уго

ловному наказанию иначе как по приговору суда 11 в 

СООТВеТСТВИИ С ЗаКОНОМ. 

Статья 161. Для оказания юриднчес~tой nомощи 
гражданам н организациям действуют коллегии адвока· 
тов. В слуqаях, предусмотренных законодательством, 
юридическая помощь гражданам оказывается бесплатно. 

Органнзация и порядок деятельности адвокатуры оп· 
ределяются законодательством Союза ССР и Туркмен
ской ССР. 

Статья 162. В судопроизводстве по гражданским и 
уголовным делам допускается участие nредставителей 
<Jбществеиных организаций и трудовых коллективов. 

Статья 163. Разрешение хозяйственных споров ыежду 
nредпрнятнямн, учреждеюtям11 н организациями осуще· 

ствляется органамн государственного арбнтража в nре
делах их иомпетенцю1. 

ГЛАВА 19 

ПРОКУРАТУРА 

Статья 164. Высшнi1 надзор за точным н единооб· 
разным исполнением законов всеми мюшстерствами, го

сударственными l<омнтетами н ведомствами, предприя· 

тиям11, учреждеинямн н организациями, нсполнllтельны
ми и распорядительными органами местных Советов на· 
родных депутатов, колхозами, кооперативными н нны· 
ми общественными организациями, должностныыи лица
мн, а также гражданами на территории Туркменской 
ССР осуществляется Генеральным прокураром СССР 
и nодчнненными ему Прокураром Туркменской ССР 
11 нижестоящими nрокурораьш . 

Статья 165. Прокурор Туркменской ССР н прокуро· 
ры областей назначаются Генеральным nрокураром 

СССР. 
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Райош1ые н городские прокурары назначаются Про· 
кураром Туркменскоr1 ССР н утверждаются Генераль· 
ным прокураром СССР. 

~татья 166: Срок nолномочий Прокурара Туркмен· 
скон ССР 11 всех нижестоящих прокурорав - пять лет . 

Статья 167. Органы прокуратуры осуществляют сван 
ПОЛНОМОЧНА HCЗaBIICIIMO ОТ КаКИХ бы ТО Нll бЫЛО меСТ· 
ных органов, подчиняясь только Генеральному проку· 
рору СССР. 

IX. ГЕРБ, ФЛАГ, ГИМН И СТОЛИЦА 
ТУРКМЕНСКОй ССР 

Статья 168. Государственный герб Туркменской Совет· 
екай Сощ1алнстнчесi<ОЙ Республики представляет собой 
нзображенне серпа н молота, зданий промышленных 
предприятнil и буровой вышки на фоне восходящего 
солнца в обрамлеюш колосьев 11 раскрытого хлопка, 
ковра н виноградных гроздьев с надпнсью 11а красной 
ленте- слева на туркменском языке: с\Эхли юртпарыа 
пролетарлары, бнрлешнн.!• и справа на русскоw -
сПролетарнн всех стран, соединяйтесь!•. В верхней ча· 
стн герба - пятиконечная звезда, под звездой над ny· 
чами восходящего солнца надпись: сТССР•. 

Статья 169. Государственный флаг Туркменской Со· 
ветекой Соцналнстической Республики представляет со
бой красное nрямоугольное полотннще с голубой поло· 
сой посередине во всю длину флага. Голубая полоса 
составляет третью часть ширины флага. Вдоль голубой 
полосы, посередине, проходит красная полоска, равная 

одной двадцатой ширины флага. На верхней красной 
частн полотнища флага, у древка, изображены золотые 
серп и молот и над ниыи красная пят11Конечная звезда, 

обрамленная золотой каймой. Отношение ширины фла
rа к его длине - 1 : 2. 

Статья 170. Государственный гнын Туркменской Со
ветской Социалистической Республики утверждается 
Презнднумом Верховного Совета Туркыенской ССР. 

Статья 171. Столицей Туркменской Советской Социа
листической · Республики является город Ашхабад. 

Х. ДЕйСТВИЕ КОНСТИТУЦИИ 
ТУРКМЕНСКОй ССР И ПОРЯДОК 

ЕЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

Статья 172. Все законы н иные акты rосударствен
ных органов Туркменской ССР издаются на основе и в 
соответствии с настоящей Конституцией. 

Статья 173. Изыененне Конституции Туркменской 
ССР пронзвод11тся решением Верховного Совета Турк
менской ССР, nрннятым большинством не ыенее двух 
третей от общего числа депутатов Верховного Совета 
Туркменской ССР. 
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КОЛЛЕКТИВЫ И ЛИЦА, 
УДОСТОЕННЫЕ НАГРАД 
И ПОЧЕТНЫХ ЗВАНИИ 

Колл~ктивы, награжденные орденом Ленина 

1966. 
Производствснное объсдiШСШIС Туркмеnнефть Совета 
,\\ш111стров Туркменской ССР (ныне- Всесоюзное) 
1967. 
Ко.1хоз им. Тельмана Лсшшского района 
Ко.1хоз сСовет Туркменнст:шы:о Ашхабадского района 
1971. 
Ко.1хоз «Коммуtlllзм:о Халачекого района 

Коллектив, награжденный орденом Октябрьской 
Революции 

1971. 
Ко.,хоз сМосква:о Марыtiского района 

Коллективы, награжденные орденом Трудового 
Красного Знамени 

1940. 
Ко.1хоз сХХ лет Октября» Тахта-Базарекого района 
1949. 
Туркменский государственный дра~1атический театр 
1955. 
Туркменский государственный театр оперы и балета 
Республиканские газеты 
1958. 
сСовет Туркменистаны:о 
1959. 
сТуркменская искра:. 
1966. 
Красноводекий нефтеnерерабатывающий завод Мини
стерства нефтеперерабатывающей н нефтехимической 
nромыш.1енности СССР 
1967. 
Институт зоологии Академии наук Туркменской ССР 
Ко.1хоз им. Катшнна Тедженского района 
Ко.1хоз сХХ съезд КПСС:о Чарджоуского района 
~'nрав.1ение по орошению и освоению земель Каракум
екого кана.1а н м. В. И. Ленина (ныне- Главное) 
Городское nрофессионально-техннческое училище N2 2 
Небит-Дага 
Ашхабадское педагогическое училище Министерства на
родного образования Туркменской ССР 
1968. 
Небит-Дагская городская комсомольская организация 
Инсппут пустынь Акадеъши наук Туркменской ССР 
1971. 
Небит-Дагское уnравление буровых работ объединения 
Туркменнефть Министерства нефтяной промышленност11 
СССР 
Совхоз «Казанджик:о Казанджнкского района 
1973. 
Среднеазиатское nароходство Министерства морского 
ф.lОТа СССР 

1975. 
,\шхабадсtшй стекольный комбинат им. В. И. Ленина 
Миш1стсрство nромышленности строительных материа
лов ТССР 
Пронзводстпенное объединение Туркменковер Мнюt
стерства местной nромышленности ТССР 
Леюшскнii КоммуннспJЧССIШii Союз Молодежи Турl<
меннстаиа 

Туркменский научно-исследовательсюиi институт селек
щш И CC~IeiiODOДCTBa ТОНКОВОЛОIШИСТОГО ХЛОПЧаТНИКа 

Мшшстерства сельского хозяйства СССР 
1976. 
Трест Шатлыкгазстрой 
Турк~1еннефтегазстрой 
nредnрняп1й нефтяной 
СССР 

производственного объединения 
Министерства строительства 

11 газовой промышленности 

Колхоз им. Ха.,турнна Чарджоуского района 
Государственный русский драматический театр им. 
А. С. Пушкина. 
1979. 
Пронзводственное объединение Карабогазсульфат Ми
нистерства хнъшческой промышлснности СССР 
1981. . 
Шат.,ьшское производственное объедш1енне по добыче 
газа Шатлыкгаздобыча Министерства газовой промыш
ленностн СССР 
Колхоз «Соцналнзм:о Ашхабадского района 
1982. 
Туркменсю1й государственный университет им. А. М. 
Горького 

1975. 

Коллективы, награжденные орденом 
Дружбы народов 

Журнал «Туркменистан коммуннсти:о («Коммунист Турк
менистана») 
Академия наук Туркменской ССР 
1978. 
)Курнал сСовет эдебияты:о («Советская литература») 
1981. 
Туркменское уnравление гражданской авиации 
Туркменский государственный медицинский институт 
1982. 
Кнзыл-Арпатский вагоноремонтный завод им. 26 Бакнн
сюJх комнесаров Министерства путей сообщения СССР 

1940. 

Коллективы, награжденные орденом 
«Знак Почета:о 

Колхоз им. Андреева Геок-Теnннского района 
Колхоз им. Чаnаева Геок-Теnинского района 
1971. 
Марыйскнй хлопкоочистительный завод им. В. Чкалова 
Мшшстерства леrкоr1 промышленностн ТуркменсJ<ой 
ССР . 
Строительно-монтажный трест Чарджоустрой Мини
стерства строительства Туркменской ССР. 
Колхоз «40 лет ТССР:о Ташаузекого района 



1975. 
Туркменская республн~tанская мо.1одсжная газста сЯш 
коммуннст» («Молодой коммушtст») 
1976. 
Ачакскос управленне буровых работ Всесоюзного про
иышленного объедннсшtя по добыче газа в Туркмснскоt"t 
ССР (Туркмсnгазnром) Мшшстерстоа газовой nро
мышленностн СССР 
TypкмetiCкttii ресnублнкансю1й дстсю1й журнал сПнонср» 
1980. 
TypкмeнCJ<Jiit сельскохозяйственный институт нм. М. И. 
l(aЛJIIIIIHa 
Турl<менская рсспублнканская газета сМыдам тайяр» 
( ~все г да готов») 
1981. 
TaxтiШCKIIii хлопкоочистнтельный завод Министерства 
хлоnкоочнстнтельиой промышле1шостн Туркменской ССР 
Жypii.:JЛ «Совет ТуркмеиJIСТ311ЫНЫ1l аяллары» (с)l(енщн
''ы Советского Туркменнстана») 
1982. 
Журнал «Туркменнстаньщ халк магарыфы» (•Народное 
образование Туркменнстаиа») 

ПОЧЕТНЫЕ ЗВАНИЯ СССР 

НАРОДНЬiй АРТИСТ СССР 

1949. Кульмамедов А. 
1955. l(арлнев А., 
KyЛJICDa м .. 
Мурадова С. 
1965. Амаиов Б., 
Мухатоn В . , 
Аннакулнева А. 

1971. Дурдыев А., 
l(нр11ЛЛОВ М. 

1975. Шахбсрдыева М. 
1977. Аллануров Х. 
1980. Черкезов М. 
1981. Атаева С. 

НАРОДНЬiй ХУДОЖНИК СССР 

1973. l(лычев И. Н. 

НАРОДНЬiй УЧИТЕЛЬ СССР 

1983. Борджаков Х. 

nочЕТНЫЕ ЗВАНИЯ ТУРКМЕНСКОй ССР 
Почетные звання Туркменской ССР прнсваиваются 

лнцам за большне эаслугн в развнт1111 народного хозяй
ства, наукн, культуры, здравоохранення, народного об
разования ресnублнюt н в др. сферах трудовой дея
телыюсТII, за высокое nрофесснональное мастерство. 

В соотоетств1ш с Констнтущ1ей ТССР nочетные эва
lшя ТССР nрнсванваются Презнднумом Верховного Со
вета ТССР. 

Почетные звання 
Прнсванва
ются с года 

Удостоено 
nочетных 

званий (на 
1 января 

1982) 

В области промышленности, строительства, 
трансnорта и связи 

Заслуженная ковровщнца ТССР 1943 71 
Заслуженный строитель ТССР 1961 136 
Заслуженный нефтяник ТССР 1964 51 
Заслуженный рыбак ТССР 1966 21 
Заслуженный работн11к легкой 

1968 32 nромыwленностн ТССР 
Заслуже1шыii свяэJJСт ТССР 1969 20 
Заслуже1 1 11Ыit работинк газа-

1970 6 вой npoмыwлeJJJIOCTII ТССР 
Заслуженный энергет11к ТССР 1970 18 
ЗаслуженнЫJ"J работинк про-

1973 40 мышлешJОСТН ТССР 
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Заслуженный архнтектор ТССР 1973 4 
Заслуженш.1i1 paбOTIIIIK транс-

36 nорта ТССР 1973 
Заслуженныi1 рыбовод ТССР 1979 

В области сельского 11 лесного хозяйства 

Заслужен11ый агроном ТССР 1948 151 
Заслужс1шый ветерннарный 

36 врач ТССР 1948 
Заслужс1шый ЭOOTCXIIIIK ТССР 1948 83 
Заслуже•шый MeXatJJJЗaтop 

90 ТССР 1948 
Заслуженный нрр11гатор ТССР 1948 143 
Заслуже1шыi1 лесовод ТССР :971 5 
Заслуженный работинк сельско-
го хозяйства ТССР 1973 4\ 
Заслуженный хлоnкороб ТССР 1981 3 
Заслуженный ЖIIBOTIJOBoд ТССР 1981 2 

В области науки н тexJ I HKH 

ЗаслужеJшы•"• деятель наукн 11 
1940 29 техННКJI ТССР 

Заслуженный изобретатель 
10 ТССР 1960 

Заслуженный рацноналнэатор 

42 ТССР 195n 
Заслуженный геолог ТССР 1973 8 

В области народного образования, 
здравоохранения и социального обесnечения 

Заслуженный учитель ТССР 1940 517 
Заслуженный врач ТССР 1940 304 
Заслуженный работинк высшей 
школы ТССР 1973 23 
Заслуженный работник nрофес
Сiюналыю-техническоrо обраэо-
ваJшя ТССР 1973 8 
Заслуженный работник здраво-
охранения ТССР 1973 8 
Заслуженный работник физн-
ческой культуры ТССР 1981 7 
Заслуженный работник соци-
ального обеспечення ТССР 1981 5 

В области культуры, питературы и искусства 

Народный артнст ТССР 1940 67 
Заслуженный арт11ст ТССР 1940 231 
Засдуженный деятель нскусств 

ТССР 
Народный художю1к ТССР 
Зас.1уженныil работннк культу
ры ТССР 
Народныit 
ТССР 

писатель (поэт) 

1940 
1943 

1958 

19!\h 

В сфере обслуживания населения 

Заслуженный работинк торгов-
ЛН н общественного nнтання 

ТССР 1965 
Зас.1уже11ныii работинк ЖН· 

ЛНЩIJО·КОММу\lаЛЬНОГО хозяй-
ства ТССР 1981 
Заслуженный работинк быта-
в ого обс.~ужнваш1я населен н я 

ТССР 1981 

91 
7 

167 

10 

79 

7 

8 

В других областях трудовой деятельности 

Заслуженныit юр11Ст ТССР 1966 85 
Заслужеuный экономнет ТССР 1967 128 
Заслуженный наставник ыоло-
деЖJI ТССР 1978 15 

,, . 

\' -- --------------------------------------------------------------------------------- L 
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По1южснааси о государствсюrых наградах ТССР, 
утuсrждсшrым ~·казом Прсзrrднума Верховного Совста 
ТССР от 18.08.1981, предусмотрено почетное звание 
сЗ~с.1ужснный художествешrыi1 коллектив Туркменсrtой 
ССР:о, прнсванвае~rое творчесюrм коллективам за боль
шие зас.1угн в развитии советского искусства 11 высокое 
нспотнпе.1ьское мастерство. 

Почетные звания ТССР, присnоенные лицам до нзда
НIIЯ Указа През11д11ума Верховного Совета ТССР от 
18.08.1981, сохраняют с11лу: 

Почетные зван11я 

1 1 у достосно 

1 

п 
j 
почетных 

р11сваива- эва шi ( 8 ются с года 1 :нвар~ 
1982) 

Наро.1.ныir бахшн 1929-1940 3 
Заслуженный бахш11 19~9-1940 25 
Народный ШЗJшр 1929-1940 2 
Засдуженныir шахнр 1929-1940 2 
Народный учнте-1ь 1929-1940 2 
Зас.1уженный деятель науки 

-тссr 1940-1973 65 
.Заслvженный зем.1еустроитсль 

ТССР 1948-1973 26 
Зас.1уженный учнте.1ь профес-
-саrона.1ьно-техннческого обра-
. зовання ТССР 1956-1973 8 

Заслуже11ныаi мастер профес- _ 
С110113ЛЬНО·ТеХ1111ЧеСКОГО абра-
ЗОВаНIIЯ ТССР 
Заслуженный гео.1огораэведчнк 
ТССР 

Мастер хлопка ТССР 

Мастер овощеводства ТССР 
Мастер бахчеводства ТССР 
Заслуженный пров11зор ТССР 
Заслуженный рабопшк XIIMII· 
чecкoй промышленностн ТССР 
Заслуженный работн11к нефте
ХIIМнческой промышленностн 
ТССР 
Заслуженный работ11нк nllще
вой nромышле11ност11 ТССР 
Заслуженный работн11к авто
трансnорта н шоссейных дорог 
ТССР 
Заслуженный работн11к комму
нального 11 бытового обслужн
ванllя населен11я ТССР 

1956-1973 

1964-1973 
1964-1973 
1967-1973 
1967-1973 
1968-1973 

1968-1973 

1968-1973 

1968-1973 

1969-1973 

1973 

!б 

29 
103 

12 
1 
5 

8 

10 

18 

3 

9 

Л11цам, удостоенным почетных зван11й Туркменской 
ССР. nручаются грамота о прнсвоеншr nочетного зnання 
н нагрудныri знак, творческим коллеrп11вам - грамота 
През11д11ума Верховного Совета ТССР о nрисвоении по
четного зоан11я Туркменской ССР . 

ПРЕМИИ СОЮЗА ССР 

ЛАУРЕАТЫ ЛЕНИНСКОЯ ПРЕМИИ 

В област11 науки 11 техники 
'1962 
в . в _ ДеннсеВIIЧ, А. и. Сма.1КО, Б. Аллабердысв, 
Ю. Н . Годин, К. К Бабенко, Н. П . Чунарев 
1965 
1(. н_ ИомудСКIIЙ, А. Н. АскочеiiСКIIЙ, и. в. Болтенков, 
Н. П. В.1асов, А. Ге.1ьдыев, К. Ф. Ефремов, 8. Т. За
харченко, С. И. Катrжнюк, В. И. Курылев, Г. С. Ми
щенка, А. Т Морозов, К. Е. Uеретел11, А. Чорлнеn 

за открытие н nромышленную оценку Ленинского 
нефтяного месторождения в Туркме11ской ССР. 

- за разведку н проектирование трассы Каракумекого 
канала им. в_ И. Лен11на. 

ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЯ ПРЕI\\ИИ СССР 

В области науки 11 техники 
1941 
П. А. Петрищева 
1951 

:В . В . Деннсевнч, А. 
Ш. Дадашев 

Р. Атаев 

Г А . Правикав 
1952 
П. Г. Щеткнн 
1974 

В. Данов, М. Эсенов, Ю. Н. Годин, 

В. В. Деннсевнч, Г. И. Амурский, Д. М. Мильштейн, 
.М . Ашнрмамедов, И. В. Васильев, А. Дурдыев, Г. Н. Кал
мыков, А. П. Юмаwов, Б. Атдаев 
1981 

. А. Г. Бабаев. Г. Мухаммедов, С. Я. Приходько, Н. Т. Не
чаева, М. П. Петров, Я- Пиркулиев 
1982 
М. А. Ашнмов, А. В. Буераков, К. О_ Тутельян, Э. А. Ру
нснков, В. С. Канащенков, И . П. Жаврев, М. Ю. Орлов
-скнir, В. В. Плышевский, П. И. Ромашов, В. А. Талдай, 
Х. М . Ха.1непесов, Ю. Е . Лещинский 

за ц11кл работ о яnонском энцефа.111те. 

за открытие 11 -освоение Кум да гекого месторождения 
нефти в Туркменистане. 
за освоение новой системы орошения с укр,·rшенны
мн ПOЛHBIIЫMII участками. 

за зас.1упr в Gо;>ьбе с тропнческнмн болезнпмн в 
Туркменистане. 

- за проявленную инrщнатнву 11 личный вклад в раз
внпrе нрр11гацшr, за органнзаторс~<ую деятельность. 

за открытие н освоен11е Шатлыкского газового ме
сторождення 

- за разработку научных основ 11 технологни обогаще
шrя пустынных пастбнщ, широкое внедрение нх в 
nрактнку каракулеводства Средней Азшr . 
за разработку н внсдрен11е научно-технических реше
НIIй, обесnечивших ускоренное создание крупного 
Шатлыкского газодобывающего комплекса на базе 
прогрссснвной технолопш 11 отечественного оборудо
вання большой еднннчной мощности. 

За выдающнеся достнження в труде 

1975 
_д. Елдашов 

за освоенне пойменных почв Амударьи 11 ввод их в 
севооборот. 



1976 
Т. Худайназаров (бригадир хлопководческой бр11гады 
J<Олхоза 11ы. К. Маркса , Лен11нского района Ташаузекой 
области) 
1978 
М. Хуммедов (бригадир овощеводческой бригады кол· 
хаза «Сациалиэы~ Ашхабадского района) 
1979 
Н. Чарыев (бригадир хлопководческой бригады колха· 
за сПобеда» Иолотанс1<ого района Марыйской области) 
1980 
Г. Розыева (бригадир хлопководческой бригады колхо
за «40 лет ТССР~ Саятского района Чарджоуской об
ласти) 
1981 
А. Реджепоn (старш11й чабан совхоза сl(азанджнк~ l(n
занджlшского района l(расноводской области) 
П. Я. Щеблы1шн (начальн11к буровой скважины Южна· 
Турl<ыенского управления разведочного бурения пронз· 
водетвеннаго объедннен11я Туркменюжбургаз) 

Ч. Чопанов (бр11гаднр коыпле..:сной бригады СМУ N2 1 
строительного упраnления Туркме1щентрострой) 
1982 
С. Юэбашиев 

В. А. Абасов 

Б . Хемраев 

С. С. Сапроноn 
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за развитие хлопководства, повыше1ше урожа!lиости, 
выеокне показател11 в 9-й пятилетке. 

за высокие урожа11 овоще!!: 'в 1975-295,6 ц{га, 
в 1976-344и n 1977-351,6 цfга. 

за доведение отст-ающих хлопководческих бр11гад до 
уровня передовых. 

за внедрение прогресс1шной технологш1 н комплекс
ной ыеханнзащш при выращивании хлопчатника. 

за высокие показателн в пронзводстве животновод· 

ческих продуктов н увеличение поголовья овец. 

за nыдающнеся достижения в бурении скважин неф
тегазоносных месторождений, 1ш1щнативу в развитии 
соцнnлнстического соревнования, внедрение передо· 

вой тех11ИКН н технологии, распространение передо· 
вого опыта. 

за выдающнеся достижения в труде, высокую зффек· 
тивность 11 качество строительных работ. 
за выдающиеся достижения в труде, творческую ини

циативу 11 активность, большой личный вклад в уве· 
личение выпуска 11 улучшение качества строитель· 

IIЫX МатерllаЛОВ, ЭКОНОМIIЮ ТОПЛИВНЫХ, ЭНерГеТНЧе· 

ских и друг11х ресурсов. 

за выдающ11еся достнжеш1я в труде, высокую эффек· 
TIIBI!Ocть н качество работы пр11 зксплуатащш и ре· 
~1онте сельскохозяйственной техники, водохозяйст
nенном и сельском строительстве. 

за выдающ11еся достижения в труде, освоение 11 
внсдрен11е прогресс11вной технологии, обеспечен11е 
устойч11вого роста пронзводства технr1ческих 11 сель· 

скохозяйственных культур. · 
- за создание талю1арджанского заводского типа 

каракульск11х овец окраски сур. 

В о б л а с т 11 л 11 т е р а т у р ы, и с к у с с т в а 

11 а р х 11 т е к т у р ы 

1941 
А. l(арлнев 

· 1948 
Б. М. Кербабаев 
1949 
А. К:арл11ев 
1951 
Б. М. Кербабаев . 
А. К:ульмамедов, С. Мурадова, А. Дурдыев, А. Бекыу· 
радов, М. Черкезов, Г. Мухтаров 
В. Мухатов 
1952 
В. Мухатои 
1967 
И. Н. l(лычев 
1973 
М. Аймедова, Х. Овеэгеленов, А. Иванов, Х. Нарлиев, 
А. Ходжаннязов 
1976 
С. Н. Сапаров, А. Р. Ахыедов, М. И. Данильяиц 

за создание образа главного героя в кинофильме 
сДурсу11~. 

за роман «Решающий шаг~. 
за . создание образа глаnного героя в кинофильме 
сДалекая невеста:.. 

за повесть сАйсолтан из страны белого золота~. 

за спектакль сСемья Аллана:о. 
за соэдание сТуркыенской сюиты~. 

- за ыуэыкальиую поэ~1у сМоя Родина:.. 

за серию живописных работ сМоя Туркмения~. 

за художественный фн,1ЬЬI «Невестка~. 

за архитектуру здания Туркменской государственной 
библнотек11 им. Карла Маркса в Ашхабаде. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРЕМИИ ТУРКМЕНСКОй ССР 

Государственная преьшя ТССР- одна нз форм поощ
рения за успехи в тру де, на научном поприще, в лите

ратуре, 1\СI<усствс н др. 
Государстоен11аЯ премпя ТССР IlM. МахтумК}'ЛИ 

учреждена постановлениеы Цl( I(ПТ и Совета МинriСТ· 
ров ТССР от 30.12.1965. Присуждается К:оьштетом по 

33 TypKMOIICKDЯ ССР 

Государстве11ным премиям им. Махтумкули при Сове· 
те Мнн11стров ТССР раз в два года за на11более талант· 
л11вые высокоидейные произведения туркменской са· 
ветекой литературы и искусства, оригинальные 11 эконо
ыичные архитектурные сооружения, содействующие 
подъему культуры трудящихся и получ11вшие ш11рокое 
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пrтэшtние общестпеrrности . К ра~смотрснию принttма
ются проtrзвсдснtlя художественнон .11пературы, о т. ч. 

ПСрСООДНОЙ, \(J>IIТIIKII, журНЗЛIIСТИКII, I!ЗОбраЗI!ТСЛЫIОГО, 

музы\i:t.1ьного, театрального искусств, арх11тектуры, 

хорсогр:tф!!ческне, концертные, теле· 11 радl!опрограм

ьш, художсстоснныс, документальные, 11аучно-попу.1яр· 

ныс юttю- 11 те.1сф11льмы, про11зведения для детсt"t. 

Реше1шя Коьштета о пpttcyждeHIIII прем111i 11м . М:~х
тумкулl! вступают в с11лу после утвержден11я нх ЦК КПТ 
и Советом Мнн11стров ТССР. Постановления JJ.K КЛТ н 
Совста Мrш11стров ТССР о пр11суждении премнi1 лублнку
ются в республнканс1юii и областной печатн к годоощ1111С 
образооаиня ТССР. Лнцам, получнвшнм премнн, пр11СО311· 
оастся звание лауреат Государствешюit премнн ТССР 
11м. Махтумкулн, оручаются д11пло~r н ЗllaЧOI\, 

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ им. МАХТУМКУЛИ 

1966 
Б . Ссiпзков 
Д. Овсзоо, К. Сеiплнев 
А. Карлнсв, А. Я. Карпухин, Б. М. Керб:tбаев, Б. Анна
иов, Ж. Л . Смелянекэя 
1968 
А . Ку.1нев 
О . Хаджнмурадов, А. Кек11лов, С. Мурадооа, О. Ишан
К\'ЛIIеnа 

л·. Ку.~ьмамедов 

1970 
К. Курбаннепесов 
и. Н. К.1ЫЧСВ 
М . Черкезов 

А. Тагаюrурадова, Г. В. Соснин, Д. Реджепов, Д. Ан
н:tку.1нева 

Я . Севдов, К. Язханов 
1971 
Б. Худайназаров 
А. А. Тарковскшi 

Б. М. 1\ербабаев. В. Л. КурдiЩКIIЙ, Я. Ф. Фельдман, 
Р. Х. Исмаl!лов, Б. М. Бурдеtiн, М . А. !(нрнллов 
1972 
В. Ф. Рыб11н 
5I. Аннануров 
В. Мухатоn 
К. Тангрыкулнев 
1974. 
А. Хаджиев 
1976. 
А. Карл11ев 
А. Ky.li!CB 
1979 
У. Абду.1лаев 
Т. Джумагельдыев 
М . Мамедов 
Ч. Нурыыов 
1981 
К. Эзизов 

Х. Какабаев, О. Вельмурадов, А. Бяшиыов 

Н. Мухатов 

Н . Байрамов 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРЕМИЯ TYPKMEHCKOR 
ССР В ОБЛАСТИ НАУКИ И ТЕХНИКИ учреждена по
становлениеы ЦК КЛТ и Совета Мниистров ТССР от 
09.04.1970 (с 1953 существова.щ республнканскне пре
мни в об.1астн науки, техники, лнтературы и нскусства), 
прнсvждается Комитетом по Государственным премиям 
ТССР в области науки 11 техники при Совете Министров 
ТССР каждый четный год за нанболее значительные 
работы в области науки и техники, за глубокие теоре
тнческие исследования по nопросам марксистеко-ленин

ской науки, государственного 11 хозяйственного строи
тедьства, за работы по созданию и внедренню в народ-

- за·. роман-трилогию «Братья:.. 
- за ор:tторню «Леюш:о. 

за художественный фильм «Решающий шаг». 

за ка1rтату «Каракум-река:.. 
за спектакль Туркменского акадеьшческого театра 
драыы 11м. Моллаrrепеса «Любоnь:>. 
за соэдание образа Вершнюша в спектакле Вс. Ива
нова «Бронепоезд 14-69» в Туркменс1юм академнче
ском театре драмы им. Молланепеса. 

- за цнкл поэм и стнхотвореннй. 
за триптнх «День радости». 

- за созданне образов в кинофилыtах «Махтумкули» 
и «Рещающшl шаг». 

- за ковер-панно, посвященный 100-летшо со дня рож
дення В. И. Леннна. 

- за документальный фильм «Каракуы-река:о. 

зи роман «Люди песков». 
за nеревод на руссю1й язык произведен11й туркыен
ских классиков н совреыенных поэтов. 

за спектакль «Кайгысыз Атабаев:. в Русскоы театре 
драмы им. А. С. Пушкина. 

за ромаи «Море согласия:.. 
за портрет Ке~шне. 
за сборник песен. 
за книгу для детей «Дутар поет о счастье». 

за картину «Локоритель:. и работы последних лет. 

- за кннофильм «Тайны мукама:.. 
- За ЦIIКЛ ЖИВОПIIСНЫХ рабОТ. 

за цикл критических работ. 
за роман «Земля помн11т все:о. 
за цикл живописных работ. 
за музыку к балету «Кугитангская трагедия:. . 

за сборник стихов «Серпай». 

за кииофильм «Похнщение скакуна:.. 

за ыузыку к балету «Кеймир-Кёр». 

за цикл произведений для детей. 

иое хозяйство новой эффективной техннки, высокопронз
nоднтельных технологических процсссов, за внедренне пе

редового пронзводстnенного опыта, за оригинальные н 

ЭКОИОМIIЧI!ЫС TeXHI!ЧeCКJJe СООруЖеНИЯ, За ВЫдаЮЩIIеСЯ 

достижс1шя в труде (передовикам социалнстнческого со
ревнования - рабочнм, колхозникаы, инжеисрно-техни
чесю•м работшrкаы). 

О присуждении премий n области науки и техники 
сообщается в респубm1канской печат11 27 октября- в 
день образования ТССР. Лицам, удостоенным Госуда"р
стnенной преюш ТССР, прнсваивается эванне лауреата, 
вручаются д1шлом и nочетный знак. 
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ЛАУРЕАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЯ ПРЕМИИ 

1970 
С. Алтаев , К. Атаев, Г. Ачилова, Х. Гафурова, В . Мес
кутов, С . Мурадова, М. Хамзаев 
Ф. Ф. Султанов, А. Х. Бабаева, Е. П . Серебряков, 
Н. Ф. Стефановская, И. И. Тодр11с 
А. 10. Дыхно, 10. Ш. !(егамян, Д. Н. Махту~юв, И. И. 
Миркнс, Г. А. Мнтлицкий, В. В. Савченко, М. 51 . с,,у
чишкнн, М. Ш. Шкроб 
1972 
А. И. Пеньков, Л. П. Проскурин, А Б. Перенглиев, 
А. И. Леонидова, Г. А. Багдосаров, А . Д. Скворцов, 
Г. Г . Панченко 
А. А . Аиналиев, Р. М. Миклин, Х . Оразмамедов, В. В. 
Смарагдов, В . А . Талдай, 1(. 51зыев 

1974 
И. Н. Мануляк, Л . М. Гринберг, Н. Т. Суюнов, Р. О. 
Оррыев, А. Веллек, Е. И. !(арnеико 
В . Ж. Арене, Ю. В. Бевза, Л. С. Внноградов, А. М. Гай
дин, М. И . Грннберг, Х. !(асымов, В. С. Подхалюзин, 
А. Г. Тружников, 51. Ф. Уваров, Г. Х. Хчеян 
В. Т. Захарченко, Д. Л. Меламут, М. М. Сарю1сов, 
О. С. Лавроненко, М. В. !(ази'мова, И. И. !(овалеико, 
А. Чарыев, В. Ф. Дмнтриев, А. Лннакурбанов, 1(. Гуд
Жiшов, В. К. Малевич, Х. А1{мурадов, Л. Ходжамура
дов 

1976 -
Е. И. Танов , А. !(аррыев, Р. А. Исмаилов, Е. Л . Барсук, 
А. Д. Уткин, А. Оразов, Е. Н. Чередников, 51 . А. Хад
жакулиев 

1978 
В. А. !(ериыов, А. Н. Голохвастов, 1(. Оразсахатов, С. В . 
Федорычев, П. Г. Болкунов, О. П. Соленов, В . В. Во
ронин 

Ч. 1(. Балкулнев, О. Ильясов, В. В. Лазарев, В. В. Мед
ведев, О. Ойнарбаев, Х. Б. Халниязова 

Ш. Ташлнев 

1980 
М. !(урбанов, Г. Л. Голинский, Т. Н. Городкова, В. И. 
Лыков, А. Р. Рахшюв 
М. 1(. Мнрзаханов, Ю. С. Спивак, Б. П. Жданов, 3. Д. 
!(уЛ11ев, Г . В . ГорелОfiiСКНЙ, Г. С. Глаголев 

Н . Нурмамедов 

С. А . !(аррыев, М. Овеэгельдыев, А. Мулькаманов, 
С. Дурдыев, А. Мередов, Г. Ю. Алиев, М. Аннамухам
ыедов 

- за «Толковый словарь туркменского языка:о и сТурк
менско-русский словарь:о. 

- за цнкл работ по физиолоп1чесю1м механизмам адап
тации человека и животиых к аридным условиям. 

за комплекс исследований и промышленное внедре
ние процессов опреснения морской воды на !(расно
водскоil ТЭЦ нм. 50-летня Октября. 
за разработку и промышлешюе внедрение средств и 
методов xнMIIЧecкoil обработки буровых растворов н 
тампонажных цементов для проводки глубоких сква
жин в ТССР. 

- за комплексное освоение Ачакского газаконденсатно
го месторождения с широким внедрением метода · 

совместно-разделыюй эксплуатащш двух пластов од
ной скважиной и обеспечение досрочного вывода ме
сторождения на проектный уровень добычи газа . 

- за разработку технологии производства пористых за
полнителей для бетонов из местного сырья ТССР. 

- за разработку и внедрение технологни подземной 
выnлавки серы в условиях Гаурдакского месторож
дения. 

- за разработку технолопш строительства водохранн
лищных плотин ТССР. 

- за разработку и внедрение высокоэффективной тех
ники и технологии для обоснования гидромелиора· 
тивного строительства . 

- за разработку и внедрение технических средств н 
технологии бурения водозаборных сооружений в ус
ловиях отгонных пастбищ ТССР. 

- за комплекс важнейших мероприятий, обеспечивших 
повышение производнте.~ьности труда, эффективность 
производства 11 качество выпускаемой продукции на 
Челекенском заводе технического углерода им. 50-ле
ТIIЯ ТССР. 

- за ыонографию сГражданская война и английская 
военная 11нтервенц11я в Туркмен11стане:о. 

- за разработку и внедрение карты сейсмического рай
оннрованllя территор11и Восточного Туркменистана. 
за открытие, разведку, изучение и промышленную 

оценку целестиновоrо месторожден11н Арнк (Восточ
ный Туркыеннстан) . 

- за разработку х11рург11ческю: 11 'шкрох11рургическнх 
методов лечен11я заболеваний глаза. 

- за сИстор11ю туркыенскоil литературы:о (в 3-х т., 
5-тll кн . ). 

ПРЕМИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ТУРКМЕНИСТАНА 

Для поощрен11н 11 развi!ТIIЯ ыолодой творческой IIН
теллигенциl!, про11зводственн11ков, колхозников, научно

технических работников учреждены премrш Лен11нского 
комсомола Туркменистана в обласп1 литературы, ис
кусства, журнал11стик11 н архитектуры (09.02.1968), в 
облает!! нау1ш 11 техники (17.12.1970), в облает!! пронз
водства (31 .08.1973), в области журналнСТIIКII и архи
тектуры (30.12.1974). 

Прем1111 Лен11нского комсоыола ТССР пр1;суждаются 
по представлении соответствующ11х KOMIICCIIII решением 

Бюро Ц!( Л!(СМ Туркменистана. О пр11суждеюш пре
ЫШI сообщается в печати 22 марта- в день рождения 

33° 

комсомола ТССР. Лнцам, удостоенным г. ; ~щш, прнсваl!

вастся звание cJiaypcaт премш1 комсомола Туркмени

стана~. вручаются днпломы 11 нагрудный знак. 
Премrш в облает!! литературы, нскусства,- журналн

стi!КИ, арх11тектуры пр11суждаются за выдающ11еся про

нзведенl!я, проннкнутые духоы парт11iiности, нapoдno
CTII, высокой ндеiiностн , вносящ11е особый вк,,ад в раз
ВIIТИе М1Югона цнона.1ьиоrо 11скусства СССР, отражаю
щl!е геронческ11е свершения молодежи 11 его авангар

да- комсомола, популярные 11 пр11знанные среди :.~ало

дежи. 

1 

1 · 
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ЛАУРЕАТЫ ПРЕ/\\ИИ ЛЕНИНСКОГО КОМСОМОЛА ТУРКМЕНИСТАНА 
1968 
Государственный ансамбль 
ТССР 
Театр юного зритспя 

Д. Баi\рамов 

А. Агабаса 
Ч. Нурымов 

А. Кnушутов 

К. Эзизов 

Ч. Амангельдыев 
Г. Мусаева 
Ш. Акмухаммедов 

1976 
А. Мурадов 

Т. Джумагсльдыев 
О. Оразбердыева 
М. Мамедов 
А. Агаджиков 
С. К. Абдулин 
А. Пурсиянов 
А. Байрамбердыев 

М. Курбанк.1ычев 

1977 
И. Нурыев 
Н. Байрамов 

С. Мурадов 

Б. Аннамурадов 

Р. Ап.1аяров 

О. Бердыев 
М. Союмханов 

1979 
Х. Ку.1нев 
С. Вабиков 

А. Атабаев 

О. Ннязбердыева 

танца 

Ч. Ишанкулнев, Н. Аллабердыев 

Х. Нарлиев 

Р. Реджепов 

Марыilскнй народный ансамбль пес
НII И ПЛЯСКИ 

1981 
М. Аннакулиев 
Б. Худаниазаров 
А. Чарыев 
Д. Нурыев 
Б. Анн акурдов 
Ансамбль «Красная гвоздика :о Дворца 

пионеров им. П. Морозова (Ашхабад) 

- за концертную программу 1967-68, высокое исполнительское мастерст
во и большой вк.1ад в пропагаиду народного танцевального нскусства . 

- за созданне спектакля на героическую тему сСтрсла:о (А. Агабаев, 
Д. Орасв, Р. Эссиов, А. Алмамедов, А. Аловов, О. Мамедкулиева). 

- за соэдаш1с высокохудожествеиных картин о молодежи - о:Бахар:о, 
«Девушкн:о. 

- за соэдание поэмы «Черное эхо:о. 
за музыку к балету «Гибель суховся:о и активную пропагаиду нацио
нальной музыки среди молодежи. 
за большие заслуги перед комсомолом Туркменистана, за романы 
сУ подножья Копет·Дага:о и сМехри и Вепа:о- произведения о герои
ческом труде комсомольцев и молодежи. 

за CТIIXII 11 поэмы о молодом современнике- гражданине, патриоте, ак

тнвном строителе коммуннстического общества. 

- за соэдание серии художественных полотен о молодежи. 

- за высокое исполнительское мастерство в балетных спектаклях. 
- за художественное оформление кннофнльма «Рабыня» студ1111 сТурк-

менфильм:о. 
- за литературио-критнческую деятельность, кю1гн «Очеркн иэ истории 

вэаимосвяэн русско-туркмеискоil лнтературы:о, сМой русскнй брат:о, 
«Белая мгла:о. 

- за повестн сСпор:о, «Настырный:., «Калым:о. 
- за повесть «Утро мoeil Жllэнн:о. 
- за цикл картин «Горе:о, «Красные в Кара-Кумах:о, «Той:о. 
- за снмфонню «Памяти героев Великой Отечествеиной войны 1941-45 гг.:о. 
- за ряд танцсвально-хореографическ11х постановок. 
- за творческую деятельность н пропаганду балетного искусства. 

эа соэдание образа В. И. Леиина в спектаклях сСемья:>, «Удивитель
ный год:о, образа Амана в спектакле «После скаэки:о в Туркменском го
сударственном академнческом театре драмы нм. Молланепеса . 
за щ1кл работ «Рнтмы и краски Туркмеюш:о, о:Машнииый каиал:о, 
сПесиь о воде:о, сДевятыil старт:о. 

за поэму сРеквнем:о, киигн «Годы мои ступеиьки:о и «Спаситепь:о . 
за детские поэтнческне пронзведеиия: «Песни тюльпанов», сПесенКit се
мяи:о, «Меред и солнце:о, «Легенда о счастье:о . 
эа книги «Литературные споры:о, сШагн нашей поэзии:о и критико-пуб
лицистические пронэведения. 

за скульптурные проиэведеиня «Рабочий:о, «Приэыв:о, «Портрет совре
менинка:о, «Бегущне:о, «Портрет студентки:.. 
за «Концерт для скр1шкн с оркестром:. (2-я редакция) н 4 пьесы для 
симфонического оркестра. 
за концертную программу. 

за детские тепевиэиоиные фнльмы сМал да удал:о, «Волшебная кинга 
Мурада:о. 

за сборинки стихов сВ час рассвета:., «С добрым утром». 
за картины сАпрельские девушки», «У рыбаков Каспия:о, сПортрет от
ца:>, «Завтра снова будет солнце», «Портрет Нарлнева:о. 
за сборники стнхов «Край родиой:о, «Если не любил бы тебя:о, «Цикл 
стихов о БАМе:о н большую работу по эстетическому воспитаиню мо
лодежн. 

за высокое сценическое мастерство н соэдаине образа Арзыгуль в ху
дожественном фильме «Наследник:.. 
эа главные роли в спектакле .:Спор:о Туркменского государствениого 
акадеьшческого театра драмы им. Моллаиепеса. 
эа художественный фильм еВепая мгла:о и большую работу по пропа
гаиде советского киноискусства среди молодежи. 

за соэдание коысомольско·молодежиых песен и большую _работу по 
эстетическому воспитанию молодежи. 

за развитие художествеиной самодеятельности и высокое нсполиитель
ское мастерство. 

за картины сСезои сбора:о, сСбор хлопка:о, сНа хлопковом хармаие:о, 
сУдарники страды:о. 
за концерт-поэму для фагота с оркестром. 
за коицертио-исполннтельскую деятельность. 

за соэдание детской сюиты «Пиоиерия:о. 
- за коицертно·исполннтельскую деятельность. 

- за большой вклад в развитие детского художествениого творчества. 



Ансамбль ПCCIIII 11 ПЛЯСКН ВОЙСК Крас
НОЭIIЗМСШIОГО Среднеазиатского ПО· 
ГpЗIIIIЧIIOГO ОКруга ' 
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- за проnаганду песенного и танцевального искусства, концсртно-нсnол
ннтсльскую деятельность. 

цессов, машин, механизмов; по внедрению современного 

проиэводственно·технического опыта, имеющего большое 

Премнн в области наукн н техинки 
присуждаются молодым ученым, специалистам, препо
давателям, аспирантам и студентам (вузов) за научные 

. исследования, способствующ11е развнтню отечественной значение для народного хозяйства; оригинальные, глу-
наукн 11 тсхншш, работы по созданню 11 внедрснню в бокне теорети•1ескне исследоваиня по марксистско-ле-
народное хозяйство прогресснвных тсхнологнческих про- н1шской науке, экономикс и др. проблемам. 

1977 - за проектированне н внедреннс работы сТехннко-эконо~шческое обосно· 
О. Б. Аннамухамедов ваш1е республиканской сети выч11СЛ11теnьных центров TCCP:t. 
А. Ч. Байрыев - эа ц11кл работ «Исследования в области гел11отсхшtкн:t . 
О. К. Басов - эа цнкл работ сИ11терпретацня геофизических данных 11 нзученне строе-

ИIIЯ земной коры Туркмеш1стана,. . 
К Чощщнев 

Коллектив студенческого конструt<тор
ского бюро ТГУ им. А. М. Горького 
1979 

- за работу «Разработка nолнмерных строительных матернэпов с прнме
неинеъl каракумсюtх барханных песков 11 внедрение 11х в nронзводство:t. 

- эа актнвное участие в развнтин научно-технического прогресса, раэра· 

ботку и внедрение новой техю1кн. 

К С. Каранов 
Д. Мелебаев 

- эа работу сКрыловидная nлева в Туркменскоn CCP:t. 
- эа работу сРаэработка 11 соэдание селективных н широкоnолосных фо-

С. Атдаев 

К Овеэов 

тоnриемников 11 сnектрометра на основе варизонных поверхностно-барь· 
ерных структур" . 

- эа работу сИеследования по некоторым вопросам теории нелинеАных 
уравнеtшй:~>. 

1981 

- эа работу о:ФотоприемнltКII с новой функцнональноА возможностью на 
кристаллах полупроводников:~>. 

Т. детанов 
- за цикл работ сЦеллюлоэораэрушающие грибы иекоторых почв ТССР и 

Б. С. Байрнев 
их биологическн актнвные вешсства:t. · 

Б . Байрнев 

Дж. И. Карзев 

- эа работу сМоделн н алгоритмы формирования проиэводственио-орга
Юiэащюнных структур" 

- эа работу сСоставы 11 свойства легких полимербетонов на основе фе
нолформальдегидных смол". 

М. Б. Ораэов 

- эа работу сИзучение условий формнровання локальных складок мето
дами мехаинки сnлошной среды (на примере структур Юго-ЗаnадноА 
Туркмеюш):t. 

- эа работу сНекоторые воnросы сnектральной теории операторов н сви-
1З1111ЫС с HltMII задачи матеыатнческой теории уnругости,.. 

П р е м 11 и в о б л а с т 11 п р о 11 э в о д с т в а при
суждаются комсомольско-молодежным коллект!1вам, 
молодым рабочим, труженикам сельского хозянства, 
специалистам и организаторам проttзводства, добив

шимси высою1х результатов в соц11алнстическом сорев
новаюш, рекордных nокаэателей в своей отрасли, вы
сокой урожайности сельскохозяйственных культур, про-

1977 
Н . Гараджаев (механизатор колхоза им. Тельмана Ге
ок-Тешtнского района Ашхабадско;"t области), О. Кули
ева (механик-водитель хлоnкоуборочной машины кол
хоза «Москва" Тахтинекого района Ташаузекой обла
сти), Н. Ораэова (доярка колхоза им . Днанова Кнзыл
Арватского района Красноводекой области) 
Комсомольско-молодежная бригада земснаряда N9 4 
СУ Головное СМУ Гндромехан11эацня треста Каракум
гидрострой Кернинекого района Чарджоуской области 
Комсомольско-молодежнаи бригада буровиков Небит· 
Дагского уnравления буровых работ объединения Турк
меннефть 
П. Гайыnов (экскаваторщик Дарьялык-Совет-Ябского 
РСУ треста Туркменремводстрой Куня·Ургенчского рай
она Ташауэскоii области) 

Н. Р. Урунова (ткачиха Чарджоуского шелкового ком
бината) 

1978 
Т. Алламурадов (механизатор колхоза сКоммую1э11" 
Туркмен-Калииского ра!iоиа Марыl1ско11 области) 

дуктiiВНостн животноводства, способствовавших досроч
ному выnуску высококачественной продукции, эа разра

ботку 11 освоение новой техники н технологии, исnоль

зование nроиэводственных мощностей, улучшение каче

ства строительства, эконом11Ю материалов, эффективнуК> 

работу трансnорта, улучшение оргаю1эац1111 труда. 

эа выдающиеся успехи в социалистическом copeвнo

вaHIIII тружеников сельского хозяйства на основе
высокоэффективного исnытания техю1кн, новаторст
во в тру де, активное научно-техническое творчество. 

- эа выдающиеся успе:-ш в социал11стическоJ,J соревно

ваншl, высокое качество мел110ратнвных работ, ак
тивное научно-техническое творчество . 

- за сокращение сроков бурения, освоение нефтяных 
и газовых месторождений, активкое научно-техниче
ское творчество. 

эа выдающкеся успехи в соцналнстнqеском соревно

вании, самоотверженны!! труд в мелиоративном н 
сельском стро11Тельстве, активное научно-техническое

творчество. 

эа выдающиеся достижения в труде, высокое каче

ство работы, повышение nроизводительности труда. 
на основе увеличения эон обслуж11ваю1я оборудова
НIIЯ н 11сnольэования передовых методов работы. 
эа выдающиеся успехи в социалистическом соревно

ващш тружеников сельского хозяйства на основе
высокоэффективного исnытаю1я техники, новаторство 
в труде. 

.. ,, 
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Т. Бегснжсв (бригадир комсомольско-молодсжноil хлоп· 
ководчсской бригады N~ 1 отделсиня М 4 совхоза им. 
Л. А. Жданова Те.1ьманского района Ташаузекой обла
стн), Т. Дадаев (чабан совхоза сПобсда» Кушюшекого 
района МарЫЙСКОЙ об,18СТ11), КОМСОМОЛЬСКО·МОЛОДСЖJiаЯ 
брнгада колхоза сБо.~ьшсвнк» Гсок-Тепннского рай· 
она Ашхабадской области, ученнческая пронзводствсн
ная бригада N~ 1 ер. школы Nv 1 Ташаузекого района 
Ташаузекой об.1асти, К. Атаев (брнгаднр комсомольско
молодежной бригады Байрам-Алнйского эксперименталь
ного завода керамическнх дренажных труб), В. Г. Бо
говой (оператор ПО добыче газа КОМСОМОЛЬСКО·МОЛО· 
дежной брнгады УКПГ N~ 2 Нанпской оператнвной про
нзоодствеююй службы ПО Ачакгаздобыча), Д. Гапаров 
(НЗЧЗ.1Ы111К КОМСОМОЛЬСКО·МОЛОДеЖIIОЙ СМеНЫ ОбОГЗТН· 
TNintюгo комп.~екса Гаурдакского завода им . 50-летня 
СССР), Э. Назарова (ковровщнца головного предпрня· 
TIIЯ ордена Трудового Красного Знамени ПО Туркмен
ковер) 
1979 
О. Ба1iрамооа (доярка колхоза «Ленинизм» Кнзыл-Ар
взтского paiioнa Красноводекой об.~астн), Х. Байрамку
лвев (брнга.:щр КОМСОМО.lЬСКО·МОЛОдеЖНОЙ ХЛОПКОDОД· 
ческой бригады N~ 37 совхоза c:ЛeJIIIIIIIЗM ёлы:о Гяур
екого раiюна Ашхабадской области), Б . Кулиева (бри
гад~lр КОМСОМО•lЬСКО·МОЛОДеЖНОЙ бригады ДОЯрОК СОВ· 
хаза им. 9 Ашхабадских комиссаров Гяурекого раiюна 
Ашхабадской области), Г. М. Халбаева (трактористка 
Фарабекого районного объединення Туркменсельхозтех
Jшка) 
Комсомольско-молодежная бригада бульдозеристов СМУ 
Копетдагпщрострой треста Западкаракумгндрострой Ге
ок· Тепинского района Ашхабадской области 
Учсн11Ческая производственная бр11гадв средней школы 
N~ 8 Карабекаульского района Чарджоуской области 

Комсомольско-молодсжная бригада сульфаточных ма
шин пронзводственного объединения Карабогазсульфат 
Красноводекой области 

Комсомольско-молодежиая бригада ковровщиц ковра· 
вoii фабр11КJI Геок-Тепинского района Ашхабадской об
.1асти 

Комсомольско-мо.1одежиая бригада столяров Ташауз
екого комбината по ремонту и изготовлеюtю мебели по 
заказам насе.1ения Ташаузекой области 

1980 
Дж. Абдурахманова (доярка колхоза «40 лет ТССР» 
Ташаузекой областн), Р. М . Джумаева (оператор че
сальных машин Чарджоуской ватной фабрики) 
О. Джумакулиева (механик-водttтель колхоза им . А . А . 
Жданова Хадачского района Чарджоуской области), 
Г. Моллаева (рабочая совхоза шt . Левина Кара-Ка· 
линекого района Красноводекой области), комсомоль
ско·молодежная чабанская бригада совхоза «Туркменн· 
стан» Красноводекой об.1астн, комсомольско-молодеж
ная кукурузоводческая бригада колхоза им. Ленина Ка· 
.1ИН11Иского района Ташаузекой области 

Комсомо.1ьско-моаодежиая бригада кондитеров произ
водствениого объединения Ашхабадхлеб 

Комсомо.1ьско-молодежиая бригада ковровщиц ковра· 
вой фабрнкн Кнзыл-Арвата Красноводекой областн 

Комсомо.1ьско-молодежная бригада Небит-Дагского уп
рав.lенвя буровых работ объедннсюtя Туркменнефть 
Красноводекой об.1аспt 

- за выдающнеся достнження в труде, высокое каче
ство работы, поnышснве. производительности труда, 
актнвнос научно-тсхннчсское творчество. 

за выдающнеся успехн в сощtалистнческом соревно
вашш тружеников сельского хозяйства, высокоэф
фектнвное использование техюJюJ. 

за выдающнеся успехи в социалистнческом соревно

вашш, высокое качество мелворатинных работ, ак

тивное участне в научно-техническом творчестве . 

за выеокне результаты по выращнванню и сбору 

хлопка-сырца, плодотворную работу по идейно-по
литнческому н трудовому воспнтанню школьников. 

за выдающнеся успехи в социалистнческом соревио· 

ваннн, освоение новой техники и технологии, повы
шеюtе эффективности и качества производимых ра· 
бот. 
за выдающнеся успехи в социалнстнческом соревно· 

ванни, повышенне эффективности и качества работ. 

за выдающнеся успехи в социалистическом соревно· 

вании, повышение эффектнаности и качества работ. 

- за выдающиеся успехи в соцналистнческом соревно· 

вани11, высокоэффектнвное использованве техннкн, 
новаторство в труде. 

за выдающt1еся успехи в социалнстическом соревно· 

ван1111, повышеш1е эффективности производства н l<а
чества животиоводческой продукцни, высокоэффек
тивное использоваиие сельскохозяйственной техинки 
и получение высоких урожаев . кукурузы на зерио. 

за выдаюzцнеся ьrспехи в соцналистнческом соревно· 

вающ, увеличение пронзводства н повышеиие каче

ства продуктов питания на основе совершеиствова

юtя технологического процесса и организащш труда. 

за выдающиеся успехи в социалистическом соревно· 

ваннн, высокое качество работ, повышение пронзво· 
днтельностн труда. 

за выдающийся вклад в освоение нефтяных 11 газо
вых месторождений, достижение высокой произво· 
днтельности труда на основе эффективиого исполь
зования техники и прогреесиеной техиологии, актив
ное научно-техническое творчество . 

.. 



1981 
К А1шааманова (швея, член комсомольско-молодежной 
брнгады комбнната бытового обслужнвання Кнзыл-Ат
рекского района Красноводекой областн) 

к .' Атаева (мсханнзатор колхоза сКоммун11зм» Турк
мен-Калlшского района Марыtiской области) 

Н. Н. Лескии (слесарь опытно-ремонтного механическо
го заоода Главкаракумстрой, Чарджоу) 

А. Чарыева (1шлхозннца, ч.~ен комсомольско-молодеж
ной овощсводческой бригады колхоза сСовет Туркмс· 
1шстаиы» Гяурсi<Ого района Ашхабадской областн) 

К:омсомольско-молодежная животноводческая брнгада 
совхоза им. 9 Ашхабадских комиссаров Гяурекого рай
она Ашхабадской области 

К:омсомольско-молодежная бр11rада бульдозернстов СМУ 
Западгидрострой треста К:опетдагводстрой Бахарден
ского района Ашхабадскоt"l области 

1\омсомольско-молодежная хлошюводческая бригада 
N~ 26 совхоза «Леннннзм ёлы» Гяурекого района Ашха
бадской областн 

К:омсомольско-молодежная кукурузоводческая брнгада 
колхоза нм. XXII партсъезда Ильялннского района Та
шаузской области 
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за успешное выполне1шс планов и coцнantiCTIIчccкtiX 

обязательств в 10-ii пятнлетке, внсдрснне прогрсс
СIШIIЫХ форм н методов работы, высокую кул~.отуру и 
качество обслужнвання трудящ11хся. 
за выеокне показатсли в соцналtlстнчсском соревно· 

ва111111, пронзооднтеЛЫIОСТII труда и высокое качест

во работы па ОСНОВе эффсКТIIВНОГО I!СПОЛЬЗОВаШIЯ 
MaШIIII 11 MCXaHIIЗMOD, ЭКОНОМIIЮ ТОПЛИВа, ДОСрОЧНОе 

выполнение планов 10-й пятилетки. 
за оысокне показателн в сошшлtlстнческом copeвнo

вallllll, повышение эффектив1юсти работы на основе 
улучшения 11спольэоваш1я производствеиных мощно

стей, экономию сырья, материалов и электроэнергш1, 
досрочное выполнение планов 1 0-ii пяп1.1СТК11, актив
ное научно-техническое творчество. 

- за выеокне ПОJ<азатели в соцналистическом соревно

ва1111И, полученне высою1х 11 устойчивых урожаев 
ссльскохозяitствеlшых культур на осиове внедрения 
достиже1111it науки и передового опыта. 

- за выеокис покаэатели в социалистическом соревно

вашlll по увеличению проиэводства продукции жи

вотноводства, улучшение ее качества на основе вы

сокоэффеКТIIВIIОГО IIСПОЛЬЗОВаН!IЯ КОрМОВ, ШИрОКОГО 
прнменеш1я достижен11й наую1 и передового опыта. 

- за большие успехи в труде, сокращение сроков и 
высокое качество мелноративного и сельского строи

тельства на основе комплексной механнзацни, эф
фективного 11спользоваю1я техники 11 передового 
опыта. 

- за успешное выполнение планов 11 сош1алистичесю1х 
обязательств 10-ii пят11летки, полученне высок11х и 
стабнльных урожаев хпопка-сырца на основе внедре· 
1111я достижений науки и техники, экономию горюче
смазочных материалов. 

- за высокие показатели в соu:налистнческом соревно

ваюlll, получение высоких 11 устойчивых урожаев 
кукурузы на зерно на основе внедрения достижений 
науки 11 передового опыта. 

ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ АКАДЕМИИ НАУК СССР 

Фамнпия, IIИR, от,чество 

Бабаев Агаджан Гельдыевич 
Куннн Владимир Ннколаевнч 

Годы ЖИЭНII 

1929 
1905-1976 

Cпen~tnnыtocть 

фнзнческая география 
геоморфология, гидрогеология 

С какоrо rода 

1976 
1968 

ДЕйСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ И ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ ВСЕСОЮЗНЫХ ОТРАСЛЕВЫХ 
АКАДЕМИЯ 

Фамипия, имя, отчество 

БcpCЗIIII Иван ФIIЛIIППOBIIЧ 
КJ1ычев Иззат Назарович 
К:урб:шов Абдулла Абдуллаевнч 
Рабочев Иван Семенович 
Худаl1куm1ев Атадурды Худайкулневнч 

Гады ЖIIЭHII 

1896-1977 
1923 
1914 
1912 
1930 

Ак.адемия 

АМН СССР 
Академ11я художеств СССР 
АПН СССР 
ВАСХНИЛ 
В,\СХНИЛ 

С кnкоrо года 

ЧЛСН·КОр· 

рсспонде11т 

1960 
1970 

1956 
1956 

1 
дcRcтвltтe:tь
IIЫR ЧJICII 

1967 
1956 
1978 

ДЕЯСТВИТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ АКАДЕМИИ НАУК ТУРКМЕНСКОП ССР 

С кзкоrо rодз 

Фа:мн~"'ия. имя, отчестпо Годы ЖНЭIIН СПСЦIIЗ~"'ЬНОС:ТЬ Ч41C:II·KOp· 1 дсnствнте.,ь-
ресnондент IIЫI'\ 'IЛCII 

Аэ11Мов Пнгам Азнмов11ч 1915 языкознание (туркменскнй 
язык) 

1951 

Аннаев Рухн Гусеilнович 1909-1977 ыеталлофизика, магнитоло- 1951 
ГIIЯ 

Бабаев Агаджан Гельдыевнч 1929 фнзнческая география 1965 1975 



520 ПРИЛОЖЕНИ Е 

Cntцljanьnocrь 
С K.ii KOro rолп 

Фаw11.'1НА, Jtuя. отчество Годы ЖНЗШI 'IЛCII ·KOp · Jдсi\стоитсль · 
респондент llbl11 1 1ЛСН 

Байрамов Рсджеп Байрамович 1932 гелиотехника, теплофизика 1973 1981 
Батыров Шаджа Батырович 1908-1965 история КПСС 1959 
Баум Вз.1еитин Алексеевич 1904 гелиотехника, теплофизика 1965 
БсрдЫ('В Ата Абдурахмзнович 1914 физика (оптика) 1959 1969 
Бсрдысв Таган Бердыевич 1911 педагогика 1951 
Годин Юрнй Николаевич 1912-1962 геология, геофизика 1959 
Калугин Павел Иванович 1904-1969 геолог1rя, гидрогеология 1954 
Каранов Сзры Караиович 1909 медицина (глазные болезни) 1954 
Каррыев Ага Каррыевич 1909-1976 история СССР 1951 1975 
Каррыев Баiiмухзыед Аталиевнч 1914-1981 литературоведение 1951 1965 
Кски.~ов Амзи Кекилович 1912-1974 литературоведение 1959 1969 
Кербабаев Берды Мурадович 1894-1974 писатель 

генетика, селекция хлопчат· 1951 
Максименко Иван КирJtлловнч 1907-1976 НИКа 1951 1959 
/1\амединязов Овез Ниязовнч 1909 бJJOXIIMИЯ 1951 1954 
Маесон /1\ихан .~ Евгеньевич 1897 археология, история СССР 1951 
Машрыков Керим Кернмович 1909-1974 региональная геология 1959 
Минервин В.1адимир Николаевич 1899-1953 геоботаннка 1951 
Нспесов Гаиб Непесович 1907-1976 история СССР 1951 
Нечаева Нина Трофимовна 1909 геоботаника 1951 1965 
Ниязов Анд Мамедович 1911 ХИМИЯ нефТИ 1951 1969 

физика, астрономия, рад110-
Овезге.1ьдысв Оразгелью~ Овезrс.1ьдыевич 1936 астрономня 1973 1978 
Па,,ьвзнова Бибн Пальвановна 1921 история СССР 1954 1969 
Петров /1\иханл П.~атонович 1906-1978 геоботаника, география 1951 
Рабочев Иван Семенович 1912 мелиорация почв 1954 
Рос.1яков А.1ександр Анатольевич 1915 история СССР 1965 1981 
Рустамов Анвер 1\еюшевич 1917 зоолоrJJЯ, орнитология 1969 1975 
Седе.1ьннков Георгий Степанович 1905-1968 неорганическая химия 1965 

органическая химия н химия 

Сергиенко Семен Романович 1909 нефти 1959 
Смирнов Борне Леон11довнч 1891-1967 нейрохирурпrя 1951 

физиология человеJ<а н жн- 1969 1975 
Султанов Фуат Файзрахманович 1928 ВОТНЬIХ 

Тачмурадов Нурмурад ТачмурадовJJЧ 1910 медицина (хирургия) 1965 
Ташт1ев Шамурад Ташлневич 1913 история КПСС 1965. 1978 
Чарыев Ге.1ьды Оразович 1910-1982 философия 1951 

ЧЛЕНЫ-КОРРЕСПОНДЕНТЫ АКАДЕМИИ НАУК ТУРКМЕНСКОй ССР 

Фамнпня. нкя. отqество 

Агаджанов Сергей Григорьевич 

Агаев Язджан Агаевич 

Аманннязов Курбан Аманюtязов11ч 
Аннак.1ычев Айдогды Аннаклычев11Ч 
Аннанепесов Мурад Аннанепесович 
Бабаева Аксо~тан Хнвалневна 
Байриев Чары Байриевнч 
Бердыклычев Мурад Гапаевич 
Bo.1bXI!H в.~аднмир Васильевич 
Дерьяев Хыдыр Дерьяевич 
Ерофеев Николай Мнхайлович 
Коган шо,1ОМ Иосифович 
Кулнев Клыч Мамедович 
Кунин Владимир Николаевич 
Лавриненко Валентина Тихоновна 
Манаков Василий Семенович 
Маесон Вадим Михайлович 
/1\ ередов Мухаммед Мередовнч 
Мурадов Кдычдурды Мурадовtrч 
Мухамедова Зелнха Бакнеона 
Никитин Василий Васильевич 
Николаев Виктор Николаевич 
Овезмурадов Сапар Овезовнч 

1 • Гады ЖIIЭHII 
1928 

1933 

1932 
1911 
1932 
1929 
1922 
1907 
1932 
1905 
1915 
1911 
1913 
1906-1976 
1919 
1914 
1929 
1930 
1926 
1922 
1906 
1930 
1910-1977 

Спецнаnыiость 

история СССР ~ 
фнзнка полупроводников н полупроводни
ковых преобразователей энергии 
стратиграфия, па,,еонтологня, региональ
ная геология 

экономика 

нсторня СССР 
фнзио.~огня человека н животных 
медJщ11на (хирургия) 
физиотерапия, курортология 
неорганнческая химия 

пнсатель 

геофНЗIJКа . 
ботаника, гидробиология 
история КПСС, писатель 
геоморфодогня, гидрогеология 

экономика 

ЭKOHOMJJKa 

археология 

математика, М!lтематнческая физика 
ботаника 
языкознание (туркменский язык) 
ботаинка 
растениеводство, кормопроизводство 

растениеводство 

С какого 
года 

1973 

1978 

1981 
1951 
!978 
1975 
1969 
1954 
1981 
1969 
1954 
1973 
1954 
/951 
1973 
1973 
1978 
1981 
1969 
1951 
1951 
1981 
1969 



ФaJ.IIIЛII", IINJI, отчество 

Одеков Одек Акчасвич 
Паплешш Михаил Алексеевич 
Рафалович Евгений М11хайлович 
Сапаров Атабал Сапаров11Ч 
Сейтаков Беки Сеi1такощ1ч 
Хамзаев Машаи Ягшневич 
Харин Николай Гаврнлов11ч 
Ходжакулиев Гельды Кулиевич 
Ходж~кулиев Ягшимурад Агамурадович 
Худаиверенов Овсзмамед Худаiшерсноuич 
Хыдыров Мамедназар Хыдыровнч 
Цыганков Михаил Фнлнпповнч 
Чарыяров Бяшнм Чарыяровнч 

Годы ЖIIЗHII 

1934 
1910-1969 
1886-1954 
1909 
1914-1979 
1915-1965 
1926 
1923 
1936 
1932 
1905-1977 
1900-1951 
1922 
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CtiCIIfiOJЛ ЫIОСТЬ 

геофизика, rеолоп1я 
ГIIДpOTCXIIIIKa 

ветеринария 

нетария КПСС 
nисатель 

языкознание (туркменский язык) 
геоботанш<а, картография 
мед1щ1ша (тераnия) 

гсологiiЯ, нефтяная гндрогеолоrня 
M3TC~IaTIIKa 

языкоЗJ1а1111е (туркменский язык) 
мнкробнодОГIIЯ 
языкознаш1е (туркменскнй язык) 

1 
С ICRKOГO 

год о 

52f 

1973 
1951 
1954 
1954 
1969 
1959 
1981 
1969 
1981 
1973 
1951 
1951 
1975 

СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 

Ашхабад 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЬ\й ТЕХНИI(УМ МПС СССР. 
Оси. в 1895. Готови: специалистов по стр-ву 11 зксплуа· 
тащш nутевого хозянства ж.·д. транспорта. вагонному н 

тепловозному хозяйству, эксплуатацин жедезных дорог. 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО J<РАСНОГО ЗНАМЕНИ ПЕ· 

ДАГОГИЧЕСI(ОЕ УЧИЛИЩЕ им. А . l(екнлова 11\-ва 
высшего н ер. спец. образовання ТССР. Оси . в 1922. 
Готовит учителей начальных классов, преnодавателеi1 
по труду и черчению 4-8 классов, воспитателей до· 
школьных учреждений. • 
ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНЬ\й ТЕХНИI(УМ МСХ ТССР. 

Оси. в 1929. Готов1п сnециалистов по землеустроit· 
ству, планированию с. ·х. производства, бухгалтерскому 
учету в с.-х . пронзводстве. 

TYPI(MEHCJ<OE ГОСУДАРСТВЕННОЕ МУЗЬIJ<АЛЬ-
~ НОЕ УЧИЛИЩЕ им . Д. Овеэова М·ва культуры ТССР. 

Осн . в 1929. Готовит специалистов по фортепиано, 
струнным, духовым, ударным 11 нар. инструментам, пе

нию, хоровому дирижированию, теории музыки. 

ФИНАНСОВО-ЭI(ОНОМИЧЕСJ<Ий ТЕХНИJ<УМ 
М-ва финансов СССР. Оси. в 1930. Готовит специа· 
листов no гас. бюджету, бухгалтерскому учету, учету 
и оперативной техн. в госбанке, гас. страхованию, бюд· 
жетному учету. 

ТЕХНИКУМ МЕХАНИЗАЦИИ СЕЛЬСI(ОГО ХО· 
ЗЯйСТВА МСХ ТССР. Оси. в 1930. Готовнт сое· 
цналистов по механизации, электрификации с. хоз-ва, 
механизацнн гндромелиоратнвных работ, мехаю1зац1111 
11 электрнфнкацш1 объектов животноводства . 

ТОРГОВО-КООЛЕРАТИВНЬ\й ТЕХНИI(УМ Цент· 
росаюза СССР. Осп. в 1930. Готовит спеuналнстов 
по технологии приготовпения пншн, товароведению 

пром. и продовольственных товаров, товароведению 

книг, бухгалтерскому учету, товароведемню 11 оргаюtза
щш торговли nромтонарамн, товароведению 11 органн· 

зац1111 торговлн продовольственныьш товарами. 

TYPJ<MEHCI(OE ГОСУДАРСТВЕННОЕ ХУДОЖЕ· 
СТВЕННОЕ УЧИЛИЩЕ им. Ш. Руставели М-ва куль
туры ТССР . Осн. в 1935. Готовит преподавателей 
по черчению и рисованию, скульпторов, специалистов 

театрально·декорациоииой художественной роспнси, по 
художественной обработке металла, художествеиной ке
рамике, художествеиному ткачеству, художествеиному 

оформлению (дизайну). 

ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЬ\й ТЕХНИJ<УМ М·ва выс
шего и ер . спец . образования ТССР. Оси . в 1944. 
Готовит сnециалистов по гидротехн . стр-ву 11 эксплуа· 

' тацин автомоб. дорог, инженерной геодез1111, г11дромел11о
рацин. 

I(УЛЫУРНО·ПРОСВЕТИТЕЛЬНЬ\й ТЕХНИI(УМ 
llьt. К CeiiTJIIICBa М·ва культуры ТССР. Осн . в 1954. Го· 
TOBIIT CПCUIIЗJIIICTOB ПО кулЬТ.·ПрОСВеТ. работе, бllбJIIIO· 
течиому делу . 

ПОЛИТЕХНИЧЕСI(Ий ТЕХНИI(УМ М-ва высшего
н ер. спец. образования ТССР. Осн. в 1957. Готовит 
CПeUIIaJIIICTOB ПО ЭЛеКТрИЧеСКОЙ CTaHЦIIII, CeTII 11 .СИСТеме. 
электрооборудованию пром. пред-т11й 11 установок, па· 
рогенераторным турб11нам, устаиовкаы тепловых элек· 
тростанцнй, тeXIIOЛOГIIII сварочного про11зводства, MOII· 
тажу 11 ре~1011ту пром . оборудоваи11я, монтажу 11 налад· 
ке снсте~t контроля и автомат11к11, кнкооборудовакию к 
его эксплуатации, почтовой связи, автомат11•1еской элек· 
трической сонэ11 , многоканальной электр11ческоii связи. 
телеграфноil СВЯЗИ 11 nередаче даНIIЫХ, XOJIOДIIЛbHO•KOM· 
nрессорныы ыашниаы 11 установкам, технологш1 неорга· 

ничесю1х веществ, проы . 11 гражданскому стр-ву, эксплу
атаullи автомоб . транспорта, техн. обслуживанию 11 ре· 
моиту аото~1обнлеi1, радносвязи 11 радиовещанию. 

МЕХЛНИJ<О·ТЕХНОЛОГИЧЕСJ<Ий ТЕХНИI(УМ 
М·ва высшего и ер . спец. образования ТССР . Осн . 
в 1964. Готов11т спещ1алнстов по· оборудованию тек
стllльиых npeд·TIIIi, оборудованию швейных пред·ТIIЙ, 
хлопкопряд11льному, ткацкому, швейноыу про11эводству, 
TeXHOJIOГIIII ИЗдеЛIIЙ ИЗ KOЖII, оборудоваНIIЮ 11 TeXHOJIO· 
г1ш про11зводства по первичной обработке хлопка, обо· 
рудованию трикотажных пред-тшi, бухгалтерскоыу учету. 
товароведен11ю хлопка, план11рованию на пред·ткях лег

кой ПpOM ·CTII . 

ТЕХНИJ<УМ COBETCI(OPI ТОРГОВЛИ М-ва выс
шего 11 ер . спец. образован11я ТССР. Оси. в 1965. 
ГОТОВИТ cпeцllaЛIICTOB ПО TeXIIOJIOГIIH ПрИГОТОВЛеНИЯ ПИ· 
ш11, товаровсден11ю 11 орган11заци11 торговл11 промто· 

варам11, товароведеН11Ю 11 орган11заu1111 торговли продо

вольствениымll товарам11, бухгалтерскому учету в тор
гов.lе, органиэац1111 обслуж11ван11я на пред-т11ях обшест
веиного п11тан11я . 

ГОРОДСJ<ОЕ МЕДИUИНСI(ОЕ УЧИЛИЩЕ М-ва 
здравоохране1111Я ТССР. Осн. о 1978. Готов11т фельдше
ров, акушеров, фельдшеров-лаборантов, фармацевтов, 
ыед. сестер . 

Ашхабадская область 

БЕЗМЕИНСI(ИFI СТРОИТЕЛЬНЫй ТЕХНИI(УМ 
мех ТССР. Осн . в 1961. Готовит cпeцllaJIIICТOB ПО 
пром . и гражданскому стр-ву, про11зводству стро11т . де· 

талей и железобетонных конструкu11й, с.-х . 11 граждан
~коыу стр·ву . 
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Ю IРОВСЮШ СОВХОЗ-ТЕХНИКУМ 1«40 ЛЕТ 
B.'lKCM» МСХ ТССР. Оси . 11 1964. Готовит :.гроно· 
M<Jll, CПeЦII:t.111CTOB ПО П.10ДООВОЩеВОДСТВ)', меха1111Зац1111 

с . хоз-ва. · 
Красноводекая область 

НЕФПIНОй TEXНIIIO'M М-ва нефтяной пром-сти 
СССР (Нсбнт-Даг). Осв. в 1939. Готов11т спецнаml· 
стоп по бурсиню нефтяных 11 газовых скваж1111, эксп.lуа
Т:\1\1111 нефтяных 11 газовых скваж1111, электрооборудова-
1111Ю про~!. 11рсд-тнit 11 уст:.новок, тр:щспортнровке 11 xpa
IICШIЮ нефти н газа. nром . 11 гражданскому стр·ву. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ~'ЧIIЛНЩЕ !11-ва высшего н 
ер . сnец. образования ТССР (Красноводск). Осв . в 
1946. Готовнт уч1пе.1с1i нача.1ы1ых к.1ассоо общеобразо
оатс.1ьноil шкоды, npenoдaвaтe.1eil по труду 11 черченню 
4-8 к.1ассов, ооспнтателсi1 дошко.1ьных учрежденнi1. 

MEдИUIIHCKOE ~'Ч11ЛИЩЕ М-ва здравоохр:.не-
1111я ТССР (Красноводск) . Осн. в 1954. Готовнт 
фс.1ьдшеров-.1аборантов , акушеров. фармацевтов, зуб
ных TCXIIIIKOB, мед. сестер, федьдшеров . 

ХИМ11КО-ТЕХIЮЛОГ11ЧЕСЮ1й ТЕХНИКУМ М-ва 
нефтяной пром-сти СССР (Красноводск). Ос н. в 
1965. Готовнт сnсцна.111СТОВ по э.1сктрооборудоваиию 
пром. nрсд-тнй 11 установок, оборудованию хнм. 11 нсф
тспt'рераб. з-дов, хнм. тсхио.1огш1 нефти н газа. 

11\арыйская область 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ М-ва высшего 11 
ер . сnец . образоваш1я ТССР (Мары) . Оси. в 1927. 
Готовит учителей начальных к,1ассов общеобразователь
ной ШКО.lЫ, BOCПIIT3T!'.11'il ДОШКО.1Ь11ЫХ учрсждеН11Й . 

ЗООВЕТЕРIIНАРНЬIП ТЕХНИКУМ МСХ ТССР 
(Б:нiрам-А.щ) . Осн. в 1930. Готов11т сnещ1алнстов по 
зооте.~/11111, ветерннар1111. nтицеводству, бухгалтерскому 
учету в с. -х. пронзводстве . 

МЕДИЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ М-ва здравоохране
ния ТССР (Мары). Осн. в 1959. Готовит фельдшс· 
ров. акушеров, сашiТаров-фельдшеров, мед. сестер, фар
мацевтов. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ М-ва культуры ТССР 
(Мары). Осн. в 1978. Готовит сnециалистов по 
фортеnиано, струнны~1. духовым, ударным 11 нар. ннстру
мснтам, пенню, хоровому днрнжнрованню, теорнн му

ЗЫЮI. 

Ташауз 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ нм . Б. Сейтакова 
М-ва высшего 11 ер. спец. образова11ня ТССР. Оси . 

в 1927. Готовит учнтслей.начальных классов воспнтате· 
лeit дошкольных учр~жде1шit, преподавател~it по труду 
И ЧерЧ<'Н11Ю 4-8 К'13ССОВ . 

,\\IoДHЦИI·ICKOI::: УЧИЛИЩЕ М-ва здравоохране
.ння ТССР. Оси. в 1932. Готовнт фельдшеров, аку
шерОII, фармацевтоп, зубных тех1111КОВ, мед. сестер. 

СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЬIИ ТЕХНИКУМ МСХ 
ТССР . Осв. в 1940. Готовит спецнаЛ11стов по агро-
110~11111, мех:ншзащ111 с. хоз-ва, aгpoXIIMIIII, бухгалтерско
му учету в с.-х. пронзводстве. 

YЧIIЛIIЩE ИСЮ'ССТВ М-ва культуры ТССР. 
Осв. в 1980. Готовнт спещшл11стов по фортепиано, 
нар . инструментам, хоровому днрнжнрованню. 

Чарджоуская область 

1\ЕРКИНСКОЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ 
M-na высшего 11 ер . спец. образоваш1я ТССР. Оси. 
в 1928. Готоnит учителей начальных классов, nоспита
телеii дошколы1ых учрежденнi1 . 

РЕЧНОГI ТЕХНИКУМ М·ва морского флота СССР 
(Чарджоу). Оси. в 1930. Готовит спец11аю1стов су
довОi1\де1шя но внутренним водным путям, эксплуата

Ц1111 судовых силовых установок. 

СЕЛЬСКОХОЗЯFIСТВЕННЫй ТЕХНИКУМ МСХ 
ТССР (Чарджоу). Оси. в 1934. Готовит агрономов, 
спецна .111стов по плодоовощеводству, защите растений, 
бухгалтерскому учету в с.-х. пронзводстве. 

ВЕЧЕРНИй ТЕКСТИЛЬНЫй ТЕХНИКУМ М-ва 
высшего н ер . спец. образования ТССР (Чарджоу). 
Осн . в 1955. Готовит спецвалистов по электрооборудо· 
ванню пром . пред-тнii 11 установок, ткащюму, швеiiному 
пронзводству. 

МЕД1-1ЦИНСКОЕ УЧИЛИЩЕ М-ва здравоохраие
юlя ТССР (Чарджоу). Осп. в 1962. Готовит фельд
шеров, акушеров, фельдшеров-лаборантов, зубных тех
инков, мед. сестер . 

ГАУРДАКСЮ111 ВЕЧЕРНИй ГОРНЫй ТЕХНИКУМ 
М-ва высшего 11 ер. спец. образования ТССР. Оси. 
в 1967. Готовнт спещ1алнстов по электрооборудованию 
про~t. пред-тнii 11 установок, горной электромеханике, 
nром. 11 гражданскому стр-ву, техи. обслужнваншо 11 ре
монту автомобилей. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ М-ва культуры ТССР 
(Ч:.рджоу·) . Оси. в 1975. Готовит спец11алнстов по 
фортепиано, духовым, ударным, нар . инструментам, пе
нню, хоровому днр11Jn11рованню, теорш1 музыки. 

А. Пиркулиев 

СРЕДНИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА ТУРКМЕНСКОй ССР 
no ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСI(ОМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

СРЕ.1НЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- скважин; аппаратчиков широкого nрофиля хнм. произ-
ТЕХНIIЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 1 (Красноводск). Осн. водства. Срок обучения 3 года . Прнемныi1 возраст -
в 1948. Готовит: дежурных по ста1щ1ш; по- с 15-15,5 лет. 
мощ1111КОВ машнннстов тепловозов; элек.,-ромонтеров СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
СЦБ: c.1ecapeil по ремонту подВIIЖfiОГО ' состава (тепло- ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 3 (Небнт-Даr). Оси. 
воза); аnпаратчнков шнрокого nрофиля хим. производ- в 1958. Г о т о в 11 т: маляров стронт. ; машиннстав 
ства; c.1ecapeil по ремонту аппаратурного оборудования; кранов автомоб.; электросварщиков ручноi1 сварки; ар-
э.lсктро~юнтеров по обс.1уЖ11ванию буровых; слесарей матурщиков; электросварщиков; штукатуров; облнцов-
КИП. Срок обучення 3 года . Приемныi\ возраст- с щнков-плиточников; машинистов экскаваторов; монтаж-
15 .1ет. инков по монтажу стальных и железобетонных конструк· 
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ цнit; каменщиков-монтажников железобетонных конет-

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХ- рукцнi1; слесареii-монтажннков по стро11т . машинам 11 
НИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ х~ 2 (Небнт-Даг) . Оси. меха1шзмам . Срок обучения 3 года. Пр11емныi1 возраст-
в 1947. Г о т о в 11 т: э.1ектросварщ11ков ручной сварки; с 15-15,5 лет. 
элсктро~юнтеров по обс.1уживаиню буровых; помощ1111- СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ков бурн,,ьщиков эксп.1уатащюиноrо и разведочного бу- ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛ.ИЩЕ N~ 5 (Ашхабад). Оси. 
рения 11а нефть и газ; . операторов по добыче нефти н га- в 1952. Г о т оn н т: раднооl)ераторов пщрометео-
за; операторов по подземному 11 капнтальному ремонту службы; кабельщш<ов-спаilщlшов; печатников высокой 



печати; наборщиков на наборных cтpoкooтniiBIIЫX ма
шинах; наборщиков ручного набора; электромонтеров по 
ремонту воздушных линий 11 электроnередач; электро
монтеров станционного обору доnання городской местной 
телефонной связи; электромонтеров станu11онного обору
дования телеграфной связи. Срок обуче1111Я 3 года. Прн
емный возраст- с 15,5 пет. 

Операторов связи; телеграфистов; 
тепефош1стов междугородной связи; 
механнзацнонных сооружений связи. 
1 год . Прнемный возраст- с 15,5 лет. 

кнномсханнков; 

электромонтеров 

Срок обучення 

Радпомехаинков по ремонту и обспужнван11ю радпо
телевизионной аппаратуры. Срок обучен11я 2 года. При
емный возраст - с 16,5 пет. 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ б (Ашхабад). Оси . 
в 1946. Г о т о в 11 т : ткачей сложного ассорт11мента 
тканей; nомощю1ков мастера ткацкпх станков; швей-мо
тарнсток no пзготовпенпю верх. одежды; швей-моторн
сток no пзготовпен11ю жеискоii 11 детской легкой одеж
ды; заготовщпков верхов обув11; раскройщпков; вязапь
ШIЩ издспшi верх . трикотажа п полотна; помощюшов 
мастеров трикотажного nронзводства . Срок обучен11я 
3 года . Приемный возраст- с 15-15,5 пет. 

Кокономотальщиков. Срок обучен11я 1 год. Прпем11ый 
возраст-с 17,5лет. 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 71 (Ашхабад). Оси. 
в 1959. Г о т о в и т: продавцов непродовопьствен11ых 
товаров; nродавuов nродовольственных товаров; пова

ров-кондитеров. Срок обучения 3 года . Прнем11ый воз
раст- с 15 лет. 

Поваров . Срок обучения 2 года . Приемныii возраст
с 15 лет. 

К.онтроперов-касснров nродовольственных магазн· 
нов; контролеров-касснрав неnродовопьственных магазll· 

нов; официантов , nc к apeii. Срок обучения 1 год. Прll· 
емный возраст-с 15-17,5 пет. 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 8 (Ашхабад). Оси. 
в 1957. Г о т о в 11 т: штукатуров-обпнuовщ11ков; nn11· 
точннков ; маляров (строит.); монтажинков по ремонту 
стаnьtiЫХ и железобетонных конструкций; машнннстов
крановшнков башениых кранов самоходных н стацио
нарных; арматурщнков-эпектросварщнков; слесарей по 
сборке метаппоконструкцнй; эпектросварЩIIКОВ ручноii 
сварки; стопяров (строит.); облнцовщнков-nпнточнllков; 
токарей; слесарей-инструментальщнков, слесарей no ре
монту автомобилей; машнинстав экскаваторов ; маете· 
ров t('льского стр-ва; слесарей-трубопроводчиков; с.1е· 
сарей-монтажинков no общеремонтным работам н обо· 
рудоваиню общего иазначення. Срок обучения 3 года. 
Прпемныi'! возраст- с 15-15,5 пет. 
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО· 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 10 (Мары). Оси. 
В 1949. Г О Т О В 11 т: слесареЙ ПО реМОНТУ ПОДВНЖНОГО 
состава (теnловоза); nомощннков машпнистов теплово
зов; дежурных по станщш, эпектромеханнков СЦБ. 
Срок обучення 3 года. Прнемный возраст- с 15,5 пет. 

Машшшстов теп.~овозов. Срок обучен11я 2 года. Прн
смныil возраст - с 20 пет. 

Осмотрщиков вагонов. Срок обучения 2 года. Прнем
ный возраст - с 15 лет. 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 11 (Чарджоу) . Оси. 
в 1941 . Г о т о в 11 т: мотарнстав 1-го класса; мат· 
росов 2 - го класса ; сборш11ков корпусов метапппческ11х 
судов (эпектросnарщ11КОВ ручной сварки), газорезчн
ков; пnoTIIIIKOB·Mexaiiiii<Oв; штукатуров-обпнцовшнков; 
ппотпнков . Срок обучения 3 года. Прнемныi1 возраст 
с 15-15,5 пет. 
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Маштшстов-слесареА cyдopeмOIITIIIIKOB. Срок обу•1е· 
ния 2 года . Пр11емныn возраст - с 16,5 пет. 

Помоши11ков шк11пероn; матросов 2-ro класса (с уме· 
НllеЫ BЫПOJIIIЯTb ПJIОТНIЩКНе работы). СроК обуЧСI\ИЯ 
1 год . Прнемный возраст - с 17,5 пет. 
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО· 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Ng 12 (Чарджоу). Оси . 
в 1953. Г о т о в 11 т : эпектромонтажн11ков no осnеще· 
HIIIO, OCBeTIITeJibiiЫAI Н CIIJIOBЫM сеТЯМ 11 электрооборудо· 
ван11ю; стопяров (сtро11т.); мастеров сельского стр-ва; 
штукатуроо-обпнцовщllков-пппточн11ков; эпектросвар
щпков руч11ой сварю!; монтажников по моптажу сталь· 
ных 11 железобетонных конструкцнй; слесарей трубопро· 
водов; слесарей-ыонтажн11ков по общемонтажным раба· 
там 11 оборудавамню общего назначепня; стопяров ме· 
бельнаго nроизводства; столяров; поваров. Срок обуче
НIIЯ 3 года . Прнемный возраст - с 15-15,5 пет. 

Ппот11нков . Срок обучения 1 год. Пр11емный воз· 
раст -с 15 пет . 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО· 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 13 (Ташауз). Оси. 
в 1959. Г о т о в 11 т: эпектросварщнков ручной свар· 
ю1; монтажн11ков по монтажу стальных 11 железобетон· 
ных конструкцнй; маляров (стронт.); арматурщ11КОВ·бе· 
тонщнков; каменщ11ков-монтажннков по монтажу сталь· 

ных 11 железобетонных конструкцнй. Срок обучення: 
3 года. Прнемный возраст- с 15-16 лет. 

Маляров (стронт . ); электромонтажинков no освеще· 
нию, осоеппепьныы, снповым сетям 11 эпектрооборудо
ванню; мастеров сельского стр·ва; штукатуров; обnн· 
цовщнков-ппнточннков; спесарей-сантехнllков. Срок 
обучення 2 года . Прнеы11ый возраст - с 16-16,5 пет. 

Плотников; каменшнков. Срок обученпя 1 год. Прн
емный возраст- с 15-16 лет. 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО· 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N! 16 (Чарджоу) . Осн. 
в 1966. Г о т о в 11 т: аппаратчиков (широкого про· 
филя) х11м . пронзводства; эпектросваршнков ручной 
сварю1; слесарей по КИП 11 автоматнке; с.1есарей no 
ремонту н обслужнван11ю технопог11ческнх установок; 
бурнпьщ11ков эксппуатац11онного и разведочного бурення: 
скважнн на нефть 11 газ. Срок обучения 3 года . Прнеы
ный возраст ....:. с 15,5 лет. 

Бурнпьщнков мех. вращательного бурення: сква-
жпн (с правом управпен11я автоыоб11пем). Срок 
обучення 3,5 года. Прнемный возраст- с 15 пет. 

По~ющн11ков бурнльщнка эксплуатационного н раз
ведочного буре11ня скважнн на нефть и газ с квапнфн
каullей электросварщика 2-го разряда. Срок обучения 
3 года . Пр11емныi1 возраст - с 15 пет. 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСI(ОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 17 (Красноводск) . Оси. 
в 1967. Г о т о в н т : электромонтажинков по осве· 
щен11ю, осветительным, силовым сетям 11 эпектро· 

оборудован11ю; штукатуров-обпнцовщllков-ппнточн11ков; 
машнн11стов кранов башенных самоходных 11 стацио
нарных; машнннстов экскаваторов; каменщиков ; мои· 

тажннкав· по монтажу стальных и железобетонных кон
струкций; эпектросварщ11ков ручной сварю1; маляров 
строит.; слесарей по монтажу снетем вентнпящш п кондн
ц11оннрован11я воздуха; судокорnусннков-реыонтн11ков; 

операторов-прнборнстов технопогнческнх установок: 
слесарей-сударемонтников (газосварщнков) . Срок обу
чення 3 года . Прнемный возраст- с 15,5 пет. 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО· 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Jltq 19 (Чарджоу). Осп. 
в 1966. Г о т о в и т: ткачей; помощн11ков мастеров 
ткацкого про11зводства; швей-мотарнсток по пзготов.~е
нню верх . одежды шоеiшого nроизводства; швей-мота· 
рнсток трнкотажноrо пронзводства; запаршиков кок?· 

нов; кокономотапьщнков. Срок обученшt 3 года. При· 
('MHЫil возраст- с 15-15,5 пет. 

\.' 
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Швеi!-Nоторнсток по изготов,1СНIIЮ верх . одежды 
швейного производства; швей-мотористок трикотажного 
nроизводства. Срок обучения 1 год. Лрнемныi! возраст
с 1б,5 лет. 

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ЛРОФЕССИОНАЛЬНО
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ J\'g 24 (Мары). Оси. 
В 1974. Г О Т О В 11 т: ПОМОШНIIКОВ бурiiЛЬЩIIКЗ ЗКСП•lуа
Т<IЦIIОННОГО Н разведывателЬНОГО буреНIIЯ СКВЗЖIIН на 
нефть 11 газ; слесарей по обслуж11ваш1ю буровых; сле
сарей ПО КИЛ Н aBTOMaTIIKe; ЭЛеКТрОсварЩIIКОВ руЧНОЙ 
сварк11; электросварщ11ков на nолуавтомат11чесю1х ма

ШIIнах; газосварщ11ков; контролеров сварочных работ; 
MaШIIHIICТOB краНОВ (краНОВШIIК) ПО управлеНIIЮ гyce
HIIЧHЫMII 11 ПlleBMOKOЛCCHЫMII кранам11 . Срок обучеНIIЯ 
3 года. Пр11емный возраст- с 15,5 лет. 

Электромонтеров по обслуж11ва11t1ю электрооборудо
ванllя . Срок обучен11я 2 года. Пр11емныi! возраст - с 
1б,5 .чет. 

Помощнвков бурильщи~>а эксплуатационного бурения 
скважин на нефть и газ . Срок обучения 1 год. Приемныi! 
возраст- с 17,5 лет. 
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Nv 25 (Байрам-Али): 
Осн. в 1975. Г о т о в 11 т: электросварщиков ручнои 
сварки; слесарей-сантехюt~>ов; монтажников по монта
жу стальных и железобетонных конструкц11й; столяров 
стро11т . ; маш11нистов кранов автомоб.; электромонтаж
НIIков по освещению, освет11тельным сетям 11 электро

оборудованllю; маляров (строит.); штукатуров; обли
цовщ11ков-плиточн11ков; каменщиков; монтажн11ков по 

монтажу стальных 11 железобетонны;t конструкций; ар
матурщиков-бетоншllков. Срок обучен11я 3 года . При
е~tныli возраст - 15 лет. 

Плотников. Срок обучения 1 год. Приемныii возраст
с 15 лет. 
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 2б (nгт Нефтезаводск). 
Оси. в 1975. Г о т о в и т: оnераторов-прибористов 
техно.1ОГ11Ческих установок; машинистов технологиче

ских компрессоров 11 насосов с квалификац11ей слесарей 
по ремонту и обслуживанию технологических устано
вок; пр11бористов; слесарей по ремонту и обслуживан11ю 
технологических установок; электросварщиков ручной 
сварки; электрослесарей (строит. ); nортных женской 
верх. одежды; nортных мужской верх . одежды; парllк
махеров женск11х 11 мужск11х; слесарей по КИП 11 авто
матllке; аппаратчиков широкого профиля хим. nроиз
водства. Срок обучения 3 года. Приемный возраст -
с 15,5 лет. 
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСI<ОЕ УЧИЛИЩЕ N!i 30 (Мары). Оси. 
в 1980. Г о т о в и т: nродавцов продовольственных то
варов; продавцов nромтоваров; nоваров; кондитеров. 

Срок обучения 3 года. Приемный возраст - с 15 лет. 
Поваров. Срок обучения 2 года. Приемный возраст

с 17 лет. 
СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Ng 31 (nгт Гаурдак). 
Оси . в 1982. Г о т о в и т: маш11нистов технологиче
СКIIХ компрессоров; оnераторов технологических уста

новок; слесарей КИП и автоматики; операторов товар
ных; машинистов nаровых котлов ; электрогазосварщи

ков . Срок обучения 3 года. Пр11емный возраст- с 
15,5 лет. 

ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ УЧИЛИЩЕ Ng 4 (К11зыл-Арват) . Оси . в 
1940. Г о т о в н т: слесарей по ремонту подвижного со
става (грузовых вагонов); столяров (строит. ); ма.чяров 
(стро11т. ); осмотрщ11ков-ремонтников вагонов; слесарей 
по ремонту автомоб11лей; ковровщиц. Срок обучения 
2 года . Приемный возраст-с 15-lб,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Nv 1 (пгт Каахка). 
Оси. в 1954. Г о т о в 11 т: трактористов-машинистов ши
рокого профиля с квалификацией слесаря-ремовпшка 
11 водителя автомобиля. Срок обучения 3 года. Првем
ныi! возраст- с 15,5-1б лет. 

Операторов молочного (мясного) животноводства. 
Срок обучения 2 года. Приемный возраст- с 15,5 лет. 

Механизаторов животноводческих ферм с квалифи
кацllеli э.чектромонтеров по ремонту электрооборудова
НIIя; трактор11стов-машинистов. Срок обучен11я 1 год. 
Прнемныit возраст- с lб,5-17,5 лет. 

Тракторнстов-машшшстов. Срок обучен11я 8 месяцев. 
Пр11емный возраст- с 17,5 лет. 

,'v\еханнков-водllтелей хлоnкоуборочных маш11н . Срок 
обучеиня б месяцев. Пр11емный возраст- с 17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Ng 2 (Ташауз). Оси. 
в 1954. Г о т о в н т: трактористов-машинистов широко
го nрофиля; электромонтеров сельской электр11фикащш 
и связи. Срок обучеи11я 3 года. Приемныit возраст '
с 15,5-lб,5 лет. 

Машинистов насосных установок с кnалиф11кацией 
электромонтеров по обслуж11ваи11ю электрооборудова
юtя; электромонтеров сельской электриф11кащш 11 cnя
ЗII . Срок обучения 2 года. Прнемный возраст - с 1б
lб,5 лет. 

Механ11заторов ж11вотноводческих ферм с квалифи
кациеi! электромонтера; водителей автомоб11ля с ква
лификацией слесаря. Срок обучения 1 год. Приемныii 
возраст- с 17,5 лет. 

Трактор11стов-маш11нистов . Срок обучен11я 8 меся
цев . Приемиыit возраст- с 17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Ng 3 (Байрам-Али) . 
Оси . в 1954. Г о т о в и т: трактористов- машинистов 
широкого nрофиля. Срок обучения 3 года . Приемныii 
возраст- с 15-1б,5 лет. 

Трактористов-маш11н11стов 3-го класса. Срок обучения 
1 год. Прнемныi1 возраст - с 1б,5-17 лет. 

Трактористов-машин11стов (для демоб11лнзованных 
11з рядов Сов. Армии). Срок обучения 8 месяцев. При· 
емныii возраст- с 20 лет. 

Механиков-водителей хлопкоуборочных машин; ма
стеров-наладчиков по уходу за машинно-тракторным 

nарком и оборудованнем животноводческих ферм. Срок 
обучения б месяцев. Приемный возраст- с 17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 4 (Чарджоу) . Оси. 
в 1954. Г о т о в и т: трактористов-машинистов шн· 
рокого nрофиля; механнзаторов животноводческих 
ферм с кватtфнкацней электромонтера. Срок обуqепия 
3 года. Прнемный возраст- с 15 лет. 

Водителей автомобилей с квалификациеl\ слесаря. 
Срок обучения 1 год. Приемный возраст - с 17,5 лет. 

Трактористов-машинистов. Срок обучения 1 год. 
Приемиый возраст- с 1 б,5 лет. 

Мастеров-наладчиков по техн. обслуживанию ма
шинно-тракторного парка. Срок обучения б месяр.ев. 
Приемный возраст-с 17,5 лет. 1 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ Ng 5 (Керкн). Оси. в 
1954. Г о т о в и т : трактористов-машинистов широкого 
профнля; механнзаторов мелиоративных работ. Срок 
обучения 3 года . Лриемныii возраст- с 15 лет. 

Трактористов-машютстов широкого профиля. Срок 
обучения 2 года. Лриемный возраст- с 1б,5-17 лет. 

Трактористов-машинистов . Срок обучен11я 8 меся· 
цев . Прнемный возраст- с 17,5 лет. 

Механнков-водителей хлоnкоуборочных машин. Срок 
обучеш1я б месяцев. Приемиый возраст- с 17,5 лет. 



Ме_хаtшзаторов животноводческих ферм с козлифи
кациен электромонтеров по ремонту электрооGорудооа
tшя; тракторнстов-маш111шстов ; слесарей-ремонтнttков 
по ремонту тракторов, автомобилей 11 с.-х. машин. Срок 
обучсння 1 год. Прнемный возраст- с 17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ б (пос. 1\уйбышевск). 
Оси. в 1954. Г о т о в н т: тракторнстов-иашннн
стов широкого профнля; механнзаторов жнвuтноводче
скнх ферм с квалификацией электромонтера. Срок обу-
чения 3 года . Прнемный возраст- с 15 лет. • 

Трактористов-машинистов. Срок обучения 8 меся
цев. Прнемный возраст-с 17,5 лет. 

Механнков-водителей хлопкоуборочных машин. Срок 
обучения б месяцев . Прнемный возраст- с 17,5 лет. 

Машинистов насосной станции с "валнфикацней элек
тромонтера. Срок обучения 1 год. Прнемный возраст
с 17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 7 (пrт Ленннск) . 
Оси. в 1963. Г о т о в и т: трактористов-машинистов 
широкого профнля. Срок обучения 3 года . Прнемный 
возраст-с 15лет. 

Машинистов насосных установок с квалнфнкацнен 
электромонтеров по обслуживанию электрооборудова
ния. Срок обученИя 1 год. Прнемный возраст- с 17,5 
лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 8 (Чарджоу). Осн. 
в 194б . Г о т о в и т : слесарей-ремонтинков по ремон
ту автомобилей и с.-х . машин; механнзаторов мелиора
тивных работ; трактористов-машинистов широкого про
филя ; машинистов автомоб. кранов . Срок обучения 
3 года. Прнемный возраст- с 15-15,5 лет. 

Электросварщиков ручной сварки; плотников; элек
тромонтеров сельской электрнфнкацш1 н связи. Срок 
обучения 1 год. Прнемный возраст- с 15-17,5 лет. 

Трактористов-машинистов с квалификацией гндро
мелнораторов. Срок обучения 8 месяцев. Приемный воз
раст- с 17,5 лет. 
Машинистов кранов автомоб.; водителей-слесарей по 

ремонту автомобиля. Срок обучения 1 год. Прнемный 
возраст - с 17,5 лет. 
СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 9 (Мары). Осн. в 
1957. Г о т о в 11 т: машинистов экскаваторов; машини
стов земснарядов с квалификацией электромонтера; 
машинистов автомоб. кранов; ыашиюtстов бульдозеров, 
скреперов, грейдеров. Срок обучения 3 года. Прнеыный 
возраст-с 15-15,5 лет. 

Механнзаторов мелиоративных работ. Срок обучения 
2 года . Приемиый возраст- с 1б лет. 

Машиинстов экскаваторов; плотников; водителей-сле
сарей по ремонту автомобиля. Срок обучения 1 год. 
Прнеыиый возраст- с 15-17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 10 (пrт. Кировск). 
Оси . в 1963. Г о т о в н т: тракторнстов-ыашнннстов 
широкого профнля. Срок обучения 3 года. Прнемный 
возраст- с 15 лет. 

Трактористов-машинистов. Срок обучения 1 год. 
Прнемный возраст- с 1б,5-17 лет. 
Тракторнстов-машнннстов. Срок обучения 8 ••еся

цев. Прнемный возраст- с 17,5 лет. 
Мастеров-наладчиков по техн . обслуживанию машин

но-тракторного парка. Срок обучения б месяцев. Прн
емныil возраст- с 17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 12 (пгт Тэзебазар) . 
Оси . в 19бб . Г о т о в и т: механизаторов ыелJtора
тнвных работ; монтажников-электросварщиков; трак-
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тористов-машинистов широкого профнля; машинистов 
автомоб. кранов; машинистов бульдозеров, скреперов, 
гре11деров. Срок обучения 3 года. Прнемный возраст
с 15-15,5 лет. 

Трактористов-машинистов. Срок обучения 1 год. 
Прнемный возраст- с 1 б,5-17 лет. 

Машинистов бульдозеров н скреперов-грейдеров . 
Срок обучения 8 месяцев. Прнемный возраст-с 17,5 
лет. 

Механнков-водителей хлопкоуборочных машин. Срок 
обучення б месяцев . Прнемиый возраст- с 17,5 лет . 

Машинистов экскаваторов. Срок обучения 8 меся
цев. Прнемный возраст- с 1 б,5-17 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 13 (совхоз .:Москва• 
Каракумекого р·на) . Ос н . в 1968. Г о т о в и т : м а· 
шинистов ~кскаваторов; машню1стов бульдозеров,. скре
перов, грендс;ров . Срок обучения 3 rода . Прнемнын воз
раст- с 15-15,5 лет. 

Машинистов-трактористов широкого профнля. Срок 
обучения 2 года . Прнемный возраст- с 15,5-1б,5 лет. 

Водителей автомобилей с квалификацией слесаря; 
трактористов-машинистов . Срок обучения 1 год. Прн
емный возраст-с 1б,5-17 лет. 

Машинистов экскаваторов; трактористов-машинистов. 
Срок обучен н я 8 месяцев. Приемный возраст- с 17,5 
пет. , 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 14 (совхоз им. М. Горь
кого Куня·Ургенчского р-на) . Оси. в 1969. Г о т о
в и т: трактористов-машинистов широкого профиля. Срок 
обучения 2 года . Прнемный возраст- с 15,5-1б,5 лет. 

Трактористов-машинистов; мастеров животноводства 
по крупному рогатому скоту. Срок обучения 1 год. Прн-
емныit возраст-с 16,5-17 лет. . 

Механнков-водителей хлопкоуборочных машин. Срок 
обучения б месяцев. Прнемный возраст- с 17,5 лет. 

Слесарей-ремонтников (по ремонту тракторов, авто
мобилей и с.-х . машин) . Срок обучения 1 год. Прнемный 
возраст- с 17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 15 (совхоз сТеджен• 
Тедженского р·на) . Оси. в 19б9. Готовит: сле
сарей-ремонтников по ремонту тракторов, автомобилей 
н с.-х. машин; тракторнстов-ыашнннстов широкого про

филя; машинистов бульдозеров, скреперов, грейдеров; 
механнзаторов мелиоративных работ. Срок обучения 
3 года . Приемный возраст- с 15 лет. 

Трактористов-машинистов; машинистов экскаваторов. 
Срок обучения 1 год. Прнемный возраст - с 1б,5-17 
лет. • 

Механнков-водителей хлопкоуборочных машин . Срок 
обучения б месяцев. Прнемный возраст- с 17,5 лет. 

Машинистов экскаваторов. Срок обучения 8 месяцев. 
Прнемный возраст- с 17,5 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 1б ( пrт Ильялы). 
Оси. в 1974. Г о т о в и т: трактористов-машинистов 
широкого профнля. Срок обучения 2 года. Прнемны!i 
возраст- с 15,5-16,5 лет. 

Трактористов-машинистов . Срок обученн11 1 год. 
Прнсмныit возраст-с 1б,5-17 лет. 

Мехаинков-водителей хлопкоуборочных машин. Срок 
обучения б месяцев. Прнемный возраст- с 17,5 лет . 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 23 (пrт Калин11н). 
Оси. в 1978. Г о т о в 11 т: трактористов-машинистов 
широкого профнля . Срок обучения 2 года . Прнемныil 
возраст- с 15,5-1б,5 лет . 

Тракторнстов-машннвстов . Срок обучения год. 
Прнемный возраст-с 1б,5-17,5 лет. 
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Трактористов-машшшстов. Срок обучения 8 месяцев. 
Прнеыиыi1 nозраст-с 17,5 .~ет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССIЮНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 25 (пгт Тахта-Базар). 
Оси. n 1979. Г о т о в и т: тракторнстов-машннистов 
Срок обучения 3 года. Прнеыный nозраст-с 15,5 лет. 

Тракторнстоn·машнннстов. Срок обучс1шя 1 год. 
Пр11е~шый возраст- с 17,5 лет. 

СРЕДНПС: СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХН11ЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 26 (совхоз с:Путь ле
ннниэыа:о Гяурекого р-на). Оси. в 1980. Г о т о в н т: 
трактористов-машшшстов. Срок обучения 3 года. При
е~шый возраст-:.... с 15 .~ет. 

Э.~ектрОМОНТ<.'рОВ ПО ОбСЛ)'Ж!IВаJШЮ 11 реЬ!ОНТУ ЭЛеК· 
трооборудования в с.-х. про11Зводств<.'. Срок обучения 
1 год. Прие~шый возраст- с 17,5 лет . 
СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 27 (Карабекаульский 
р-н). Оси. в 1980. Г о т оn и т: трактористоn-ыаши
нистов. Срок обучения 3 года. Приемный возраст
с 15 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 28 (с. Мурча Бахар
денекого n-на). Оси. в 1981. Готовит: т~акто
ристов-машинистов ШIIрокого профиля; водителеи ав
тоыобилей. Срок обучения 3 года. Приеыный возраст
с 15 лет. 

Трактористов-машинистов. Срок обучения 8 месяцев. 
Приемвый возраст-с 16,5-17,5 лет. 

Механнзаторов животноводческих ферм. Срок обуче
НIIЯ 1 год. Приемный возраст- с 17 лет. 

Механнков-водителей х.~опкоуборочных машин. Срок 
обучения 6 месяцев. Приемный возраст- с 17 лет. 

СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 29 (пос. Багнр)) 
Оси. в 1981. Г о т о в 11 т: трактористов-машинистов ши
рокого профнля; слесарей-ремонтников по ремонту трак
торов, автомобилей и с.-х. ыашин; мастеров-садоводов. 
Срок обучения 3 года. Приемный возраст- с 15 лет. 

Трактористов-машинистов. Срок обучения 1 год. 
Приемный возраст- с 17 лет. 

Мастеров-виноградарей. Срок обучения 1 год. При
емный возраст-с 16,5-17,5 лет. 
СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 30 (nrт Кара-Кала). 
Оси. ,в 1982. Г о т о в и т: рабочих-лесоводов; трак
тористов-машинистов. Срок обучения 3 года. Приемный 
возраст- с 15 лет. 
СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСК:ОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 31 (пгт Сакар-Чага). 
Осп. в 1982. Г о т о в и т: трактористов-машинистов. Срок 
обучения 3 года. Приеыный возраст- с 15 лет. 

Трактористов-машинистов; слесарей по ремонту трак
торов, автомобилей и с.-х. ыашин. Срок обучения 1 год. 
Приемный возраст-с 17,5 лет. 

Трактористов-машинистов. Срок обучения 2 года. 
Приемный возраст- с 15,5 лет. 

СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 11 (Ашхабад). Оси. в 1957. 
Г о т о в н т: механнзаторов мелиоратнвных работ; ма
шиннстов кранов автомоб.; трактористов-машинистов 
широкого профиля. Срок обучения 2 года. Приеыный 
возраст- с 15,5-16,5 лет. 

Плотников; каменщиков; трактористов-машинистов. 

Срок обучения 1 год. Прнемный возраст-с 16,5-17 лет. 
Машнинстав экскаваторов; машннистов бульдозеров, 

скреnеров, грейдеров; трактор!'lстов-машинистов. Срок 
обvчения 8 месяцев. Приемныи возраст- с 17,5 лет. 
·Машинистов бульдозеров, скреперов, грейдеров. 

Срок обучення 1 год. Приемный возраст- с 17,5 лет. 
Слесарей-ыонтажннков по общемонтажным работам 

н оборудоошшю общего назначения. Срок обучения 
2 года. Присмный возраст- с 16 лет. 

СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 17 (к-з «Комыуна:о Тахтинекого 
р-на). Оси. в 1976. Г о т о в н т: тракторJJстов-ма
шннистоn широкого профиля; электромонтеров сельской 
э.1сктрификащш и соязн. Срок обучения 2 года. Прием
вый возраст- с 15,5-16,5 лет. 

Тракторнстов-машиннстоn 3-го класса. Срок обучення 
1 год. Прнемный возраст-с 16,5-17 лет. 

Тракторнстов-машинистов. Срок обучения 8 меся
цев. Приемный nозраст-с 17,5 лет. 

Механнзаторов жнвотнооодческих ферм с квалифи
кациеil элеJ(Тро~IОнтера. Срок обучения 1 год. Прием
ный оозраст- с 17,5 лет. 

СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СК:ОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 18 (к-з «Мир:. Геа!(·ТешJНС!(ОГо 
р-на). Осн. в 1977. Г о т о в и т: трактористов-маши
ннстав широкого профиля; слесарей-реыонтников по ре
монту тракторов, автомобилей и с.-х. ыаш1ш. Срок обу
чения 2 года. Прнеыный возраст-с 15-16,5 лет. 

Трактористов-машшшстов. Срш( обучения 8 меся
цев. Приеыный возраст- с 17,5 лет. 

Механнков-водителей хлопкоуборочных машин. Срок 
обучен н я 6 месяцев. Прнеыный возраст- с 17,5 лет. 

Механизаторов жнвотноводческих ферм с квалифи
кацией электромонтера; воднтелей автомобнля с квали
фнкацней слесаря. Срок обучения 1 год. Приемный воз
раст- с 17,5 лет. 

СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО~ЕХНИЧ& 
СКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 19 (совхоз нм. А. А. Жданова 
Тельманекого р-на). Оси. в 1977. Г о т о в и т: трак
торнетоn-машинистов широкого профиля; слесарей по 
ремонту тракторов, автомобнлей, с.-х. машин. Срок обу
чения 2 года. Приемный возраст- с 15,5-17,5 лет. 

Электромонтеров сельской электрификацни и связи; 
механнзаторов животноводческнх ферм с квалнфш(ацней 
электромонтера. Срок обучения 1 год. Приемный воз
раст-с 17,5 лет. 

СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО~ЕХНИЧ& 
СК:ОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 20 (к-з «Ленинград» Октябрьско
го р-на). Оси. в 1977. Г о т о в и т: трактористов
машнинстав шнрокого профиля. Срок обучения 2 года. 
Приемный возраст-с 15,5-16,5 лет. 

Слесарей-ремонтников по реыонту тракторов, авто: 
мобнлеil н с.-х. машнн. Срок обучения 1 год. Прнемныи 
возраст- с 17,5 лет. 

Трактористов-машиннстов. Срок обучения 1 год. 
Прнеыный оозраст- с 16,5-17 лет. 

СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ-
СКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 21 (пгт Серахс). Оси. в 1977. 
Г о т о в и т: трактористов-ыашинистов широкого про
фнля. Срок обучения 2 года. Приемный возраст- с 
16,5-17 лет. 

Механиков-водителей хлопкоуборочных ыашин. Срок 
обучення 6 месяцев. Приемный возраст- с 17,5 лет. 

Слесарей по ремонту тракторов, автомобилей 11 с.-х. 
ыашин. Срок обучения 1 год. Приемный возраст- с 17,5 

лет СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕ
СКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 24 (к-з «Коымунизы:о Туркыен
К:алииского р-на). Оси. в 1978. Г о т о в 11 т: трак
тористов-ыашинистов широкого профиля. Срок обучения 
2 года. Приемный возраст- с 15,5-16,5 лет. 

Трактористов-машиннстав 3-го класса. Срок обуче
ния 2 года. Прнемный возраст-с 16,5-17 лет. 

Трактористов-машнн11стов. Срок обучения 8 меся
цев. Приемвый возраст- с 17,5 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 1 (Ашхабад). Оси. 

в 1976. Г о т о в и т: машинистов тепловозов. Срок 
обучения 2 года. Приемиый возраст- с 20 лет. 



Помощннков маuшннстов теnловозов . Срок обучеш1я 
1,5 год~ . Прнемныii возраст-с 17 лет. 

Слесарей по ремонту подвижного состава (теплово
за). Срок обучения 1 год. ПpнeSiiiЫii возраст-с 17 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 2 (Чарджоу). 

Ос н . в 197б . Г о т о в 11 т : машшшстов теn,lовозов · 
электромеханнков (по устройству СЦБ) . Срок о5уче: 
111111 2 года . Приемвый возраст- с 17 лет . 

Помощников машщшстов теп.1овозов. Срок обуче1ш 11 
1,5 года. Гlрнемныii возраст- с 17 лет. 

Слесарей по ремонту подвижного состава (теn.1о
воза); электросварщиков ручной сварю1; штамповшн
ков . Срок обучения 1 год. Прнемный возраст- с 17-
17,5 лет. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 3 (Ташауз).' Оси~ 
в 197б. Г о т о в н т: поваров . Срок обучения 2 го
да. Прнемный возраст- с lб,5 лет. 

Продавцов продовольственных товаров; продавцов 
непродовольственных товаров; контролеров-кассиров не
продовольственных товаров; контролеров-касевров про

довольственных товаров. Срок обучения 1 год. Првем
ныii возраст- с 17 лет. 

Пекарей; тсстовоэов; машшшстов тесторазделочных 
машин. Срок обучения 1 год. Лрнемныil возраст- с 
17,5 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 4 (Небнт-Даr) . 

Оси. в 1974 . Г о т о в н т: поваров, кондитеров. Срок 
обучення 2 года. Прнемныil возраст- с lб,5 лет. 

Продавцов продовольственных товаров, продавцов 
непродовольственных товаров; пекареil; машшшстов 

тесторазделочных работ. Срок обучения 1 год. Прнеы
ныil возраст- с 17 лет . 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 5 (Чарджоу) . Оси. 
в 1977. Г о т о в в т : поваров; кондитеров. Срок 
обучения 2 года. Приемвый возраст- с 1б,5 лет. 

Продавцов непродовольственных товаров; продавцов 
продовольственных товаров; контролеров-касевров про

довольственных товаров; официантов. Срок обучения 
1 год. Прнемвы1i возраст- с 16,5-17 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ б (совхоз сМахтум

кулн:о Каракумского р-на). Оси. в 1977. Г о т о в 11 т: 
поваров; кондитеров. Срок обучения 2 года. Прнеыный 
возраст- с lб,5 лет. 

Продавцов промтоваров; контролеров-касевров про
довольственных товаров: слесарей по ремонту аппара
турного оборудовання . Срок обучення 1 год. Прнеыный 
возраст-с 17-17,5 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 7 (Чарджоу) . 

Ос н . в 1979. Г о т о в н т: аппаратчиков раф1шацин 
жнровых н масел; аппаратчнков-экстраторщнков; слеса

реil-монтажннкоо по общереыонтным работам общего 
назначения; пci<apeii; монтажников стальных н железо
бетонных l<онструкцнil. Срок обучения 1 год. Прнемныil 
возраст-с 1б,5-17,5 лет. 

Слесарей-монтажников по монтажу 11 оборудованию 
общего назначения, электросварщиков ручной сварки . 
Срок обучения 3 года . Прнемный возраст- с 15 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 8 (Безменн) . 

Осв. n 1979. Г о т о в н т: электросварщиков ручной 
сuаркн; маш111111Стов бульдозеров, скреперов, грейдеров . 
Срок обучения 3 года . Приемный возраст- с 15 лет. 

Слесарей по ремонту автомоб11Ле1i; электросварщи
ков ручной сuаркн; тракторнстов-машнннстов; машини
стов экскаваторов. Срок обучения 1 год. Прнемный воз
раст- с 17-17,5 лет. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 9 (Чарджоу). Оси. 
в 1980. Г о т о в н т : портных женскоr1 легкой одеж
ды. Срок обучения 3 года. Прнемный возраст-с 15лет. 

Фотографов. Срок обучения 3 года. Прнемный воз
раст- с 16,5 лет. 
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В1~Ш11вальщ11Коu вруч11у1о. Срок обучення 2 года. 
Прнемншi возраст- с 1б,5 лет. 

Портных женской легкоr1 одежды; парнкмахеров. 
Срок обучс11ня 1,5 года. Прнещ1ый возраст- с lб,5 лет. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 10 (совхоз нм. 
М. Горького Куня-Ургеii'Iского р-на) . Оси. в 1980. 
Г о т о о 11 т: ыонтажннков по монтажу стальных н же
лезобетDiшых конструкцнй; плотннков; маляров (стро
IП.); машню1стов экскаваторов; электросварщнков руч
IЮЙ сварки. Срок обучения 1 год. Прнсм11ЫЙ возраст
с 17-17,5 лет. 

ТЕХ1-1ИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 11 (пrт нм . Полто
рацкого). Осн. в 1979. Г о т о в 11 т: воднтелеii ав
томобилей с кnалнфнкацней слесаря; плотннков; машн
,ннстов экскаватора; элсктросnарщнков ручной сварки; 
тракторнстов. Срок обучения 1 год. Прнемный возраст-
С 17,5 .1еТ. . 

Тракторнстов-машнннстов. Срок обучения 8 ыесяцев. 
Прнемныii возраст- с 17,5 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 12 (Ашхабад). 

Осн. в 1981. Г о т о в н т: часовщнков по ремонту ча
сов с квал11фнкацней гравера. Срок обучення 3 года. 
Прнемныii возраст-с 15-lб лет. 

Обувщнков по 11нднвндуальному пошиву н ремонту 
обув н . Срок обучен н я 3 года. Прнемный возраст- с 
15-1б лет. 

Фотографов . Срок обучення 2 года. Прнемный воз
раст- с 1б,5 лет. 

Парнкмахеров . Срок обучения 1,5 года. Прнеwный 
возраст- с 16,5 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 13 (к-з с50 лет 

ТССР» Мургабского р-ва). Оси. в 1981. Г о т о в н т: 
тракторнстов-машнннстов. Срок обучения 8 месяцев. 
Прнемный возраст-с 17,5 лет. 

Тракторнстов-машнннстов. Срок обучения 1_ год. 
Прнемны1i возраст- с 17,5 лет. 

Слесарей по ремонту тракторов, автомобилей и с . -х. 
~1ашни. Срок обучения 1 год. Прнеыныii возраст- с 
17,5 лет. 

Мастеров-наладчнков по техн. обслужнванню· машни
но-тракторного парка. Срок обучення б месяцев. Прн
еь111ы1"1 возраст- с 17,5 лет. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 14 (Ашхабад). 
Оси . в 1958 (преобразовано в 1981 нз ер. городско
го професснональво-техн. училнща N~ 9 Ашхабада). 
Г о т о в н т: электросварщиков ручной сварки: облн
цовщнков-плнточннков; столяров; ыашнннстов кранов 

автомобилей; ыаш1ншстов экскаваторов; машнцнстов 
вертнкального вытяп1вання стек.1а; ~1ашнннстов стек

лофорынрующнх машин; наладчиков автоматов н полу
автоматов . Срок обучения 1 год. Лрне)tный возраст
с 17-17,5 лет. 

Столяров. Срок обучеш1я 2 года. Прнеыныii воз
раст- с 15 лет. 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 15 (пrт Ильялы). 

Оси. в 1981. Г о т о в н т: швей-моторветок по изго
товлению детской н женской легкой одежды; парикма
херов; слссареii-сборщнков аппаратуры . Срок обучения 
1 год. Прне~1ный возраст- с 1б,5 лет. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 16 (Ташауз). 
Оси. в 1981. Г о т о в 11 т: парнкмахеров; жестянщиков; 
обувщиков по IIIIДIIBIIдyaльнoЪiy пошнву 11 ремонту обу
вн; слесарей; сборщнков радиоаппаратуры. Срок обуче
ния 1 год. Прне)IНЫЙ возраст- с 1б,5-17,5 лет. 

Радиомехаинков по обслуживанию н ремонту радно
телевиз11011НОЙ аппаратуры. Срок обучения 2 года. При
емныii возраст- с 17 лет. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N2 17 (к-з сПравда» 
Марыi1ского р-на). Оси. в 1977 (преобразовано в 
1982 нз сельского професснонально-техн. учнлнща N~ 22). 
Г о т о в н т: тракторнстов-машнннстов широкого профн-
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.ля. Срок обучения 2 года. Приемный возраст -с 15,5 
-lб,5 .~ет. 

Электромонтеров гельскоil электриф11кашн1 и связи; 
трактористов-машнннстов. Срок обучения 1 год. Прием
ныil возраст-с 16,5-17 лет. 

1111ков; столяров (стронт.). Срок обучения 1 год. При
емныil возраст- с 17 .~ет. 

Тракторнстов-машшшстов. Срок обучення 8 месяцев. 
Приемныil возраст- с 17,5 лет. 

Электросварщиков ручной сварки; электромонтеров 
по эксnлуатации расnределителыюй сетн. Срок обуче
IШЯ 1 год. Приемный возраст- с 17,5 лет. 

Швей-мотористок по изготовлению верх. одежды; 
ларикмахеров (мужсю1х). Срок обучеиня 1 rод. Присм
ныil возраст- с lб,5 лет. Меха1шков-воднтелеi1 хлоnкоуборочных машин. Срок 

обучения б месяцев. Приемныil возраст- с 17,5 лет. Тракторнстов-маuшнистов. Срок обучения 1 rод. 
Присмныil возраст- с lб,5-17 лет. Cлecapefl по ремонту тракторов. аотомоб11леil и с.-х. 

машин. Срок обучения 3 года. Приемный возраст
.с 15 лет. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ N~ 18 (nrт Ленннск). 

Трактористов-машшшстов. Срок обучения 8 меся
цев. Пр11емный возраст- с 17,5 лет . 

Оси. в 1982. Г о т о в н т: маляров (строит.); nлот- М. Аннаев, О. Нургельдыева 

ГАЗЕТЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ В ТУРКМЕНСКОй ССР 

Название 1 Год 1 1 Т11рож. о 1984 
Вид газсты Место 11зда1111я OCIIO- Периодичность 

0<11111Я 
экз. 

Совет Туркмеtшстаны Общественно-nолитнческая Ашхабад 1920 б раз в неделю 155 000 
Туркменская нскра ОбществеtltЮ-nолитическая Ашхабад 1924 б раз в неделю 52 000 
Яш коммунист l(омсомо,,ьсl\о-мододежная Ашхабад 1925 3 раза в педелю 90 000 
]\\ыдам таilяр Пнонерская Ашхабад 1930 2 раза в неделю 158 000 
З::~хмет баiщагы Общественно-nол11тическая Краеноводек 1931 5 раз в неделю 11 925 
Ленин баilдагы Общественно-nолитическая Мары 1931 5 раз в неделю 24 500 
.Ленин ёлы Общественно-nолип1ческая Чарджоу 1931 5 раз в неделю 26300 
З::~хметкешлер сеси Общественно-nолнтllческая Кюыд-Арват 1931 3 раза в неделю 33б0 
Зарnчы Общественно-nо.~нтическая пгт Ильяды 1931 3 раза в неделю 5725 
Кодхоз учгуны ОбществеJIНО-ПОЛIIТНческая nгт Каахка 1931 3 раза в неделю 4270 
Коммунизм баiщагы Общественно-nолитическая nгт Деiшау 1931 3 раза в неделю 5880 
Паrтачы Общественно-пол11тическая Керки 1931 3 раза в неделю 3320 
Коммунизм ёлы Общественно-nолiiТИчесl\ая Таша уз 1932 5 раз в неделю 32 340 
.Жумысшы (на казах- Обществешю-nолитическая Краеноводек 1932 3 раза в неделю 1750 
.ско~r языке) Общественно-nолитическая Баilрам-Алн 1932 3 раза в неделю 4300 
Т::~зе ёд Общественно-nодитическая nгт Саят 1933 3 раза в неделю 3525 

.Коммунизм угрунда Общественно-nолитическая nгт Тэзебазар 1933 3 раза в неделю б800 
Тlахтакор (на узбек-
.ском языке) Общественно-nолllтическая Теджен 1933 3 раза в неделю 52 б О 
Оба дурмушы Общественно-nолiiТИческая Иолотань 1933 3 раза в неделю 4бб0 
Т::~зе дурмуш Общественно-nолнтllческая nгт Карабекаул 1934 3 раза в неделю 3080 
J1eбan nаrтачысы Общественно-nолитическая nrт Кара-Кала 1934 3 раза в неделю 2905 
rызыл ilы.~дыз Общественно-nолитическая пгт Тахта-Базар 1934 3 раза в неделю 3б15 
Ленинчи Общественно-nолJпическая пrт Геок-Теnе 1934 3 раза в неделю 4730 
Ленннюм ёды Общественно-nол11тическая пгт Халач 1934 3 раза в неделю 2830 
Зарnчы з::~хмет Общественно-nолитическая пгт Мурrаб 1934 3 раза в неделю 5010 
J\\ypгan Общественно-nолитическая nrт Калнюш . 1934 3 раза в неделю 5000 
Хасы.1 Общественно-nолитическая Краеноводек 1937 5 раз в неделю 13 400 
Знамя труда Общественно-nолитическая nrт Серахс 1937 3 раза в неделю 3000 
Ялкым Комсомольско-молодежная Ашхабад 1938 3 раза в иедмю 21 800 
·ко~Jсомолец Туркме- Общественно-nолитическая Мары 1938 5 раз в неделю 12 000 
инетаи а 

МарЫJiская nравда Обществеино-полJпи'lеская Чарджоу 1938 5 раз в неделю 25 315 
Чарджоуская nравда Общественно-nолитическая nrт Куия-Ургенч 1938 3 раза в неделю 5бб0 
Ак а.~тын nгт Тахта 1938 3 раза в неделю б425 
Гызы.~ баilдак Общественно-nолитн'lеская 
Учгун Общественно-nолитическая nгт Бахардеи 1938 3 раза в неделю 3б00 

"Ватан Общественно-nолитическая пгт Ленииск 1939 3 раза в неделю 5380 
Д остлук Общественио-nолитическая пгт Дарrан-Ата 1939 3 раза в неделю 2290 
Гере.1де Общественно-политическая пгт Гасан-Кули 1939 3 раза в неделю 16б0 

·ОктябрЫI{ ё..1ы Общественно-политическая Казанджик 1939 3 раза в неделю 2120 
Ко~IМ)'НИЗМ ЯЛКЫМЫ Общественно-полити'lеская nrт Туркмен-Кала 1939 3 раза в неделю 4870 
Ягты ё.1 Общественно-nолнтн'lеская nrт Кировск 1939 3 раза в неделю 3545 
З:>хметкещ Общественно-nолитическая nгт Чаршанга 1940 3 раза n неделю 4155 
Qба хакыкаты Общественно-nолити'lеская nrт Кнзыл-Атрек 1940 3 раза в неделю 1810 
Ватанчы Общественио-политическая nгт Ходжамбас 1940 3 раза в неделю 4820 
Ташаузская правда Общественно-nолитическая Таша уз 1941 5 раз в неделю · 12 240 
Захмет шехраты Общественно-политическая nrт Гельманек 1941 3 раза в неделю 4500 
Паrта'IЫ сеси Общественно-nолитическая Мары 1943 3 раза в неделю 4340 
Хакыкат Общественно-nолитическая nrт Сакар-Чага 1941 3 раза в неделю 4900 
Захмет Общественно-nолитическая nrт О. Кулиева 1941 3 раза в неделю 4450 
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Наэшшне В11д rазетu ·1 Год 1 Место 11з.аашrн OCIIOD::J. • ПepiiOдiiЧIIocть 
IIIIH 

Ко.~хоз ёлы Общественно·ПОЛJJтнческая nrт Сакар 1951 
.Муга.мы~tJJар газетн Учнтельская Ашхабад 1952 
Зах~н·т CILШII Общестоенно·nо.~нтнческая nгт Полторацкнй 1953 
Колхозчы Общественно-nол11Тнческая nгт Фараб 1954 
Эдебнят ве сунгат Jlнтератур но-художественная Ашхабад 1958 
Вечерш1i'1 Ашхабад Общественно-nолнтнческая Ашхабад 1968 
Знамя Октября Общественно-nолiJТНЧеская Ашхабад 1974 
Октябрык ят<ымы Общественно-nолнтllческая Ашхабад 1974 
Гушгы Обществснно-nол11т11Ческая Кушка 1979 
Еанш ОбшественiiО-nоniiТIJческая пгт Анау 1979 
Октябрын. байдагы Общественно-nолнтнческая пас. Октябрьск 1979 
Гарагу~1 Общественно-полнтнческая noc. Яrты ёл 1981 
Jleбan ЯЛКЫ~IЫ Общественно-полнтнческая Чарджоу 1981 
Ялкы~1 Общестоенно-nолнТIIЧеская nrт Дастлук 1981 

ЖУРНАЛЫ, ИЗДАВАЕМЫЕ в ТУРКМЕнекоя 

Назва1111е 

ТуркмешJСТан 1\0MMYIШCТII 
Тою1ак 
Пнонер (на тур1<менс1юм языке) 
Совет эдсбняты 

Турнм~ннстанык оба хожалыгы 
Typi\MNIIJCтaнын. халк маrарыфы. 
Совет Турю1СН11Станы11ЫЦ аяллары 

Туркменнстан агнтаторы 

Аrнтатор Турl<меннстана 

B&tll журнала 

Теоретнко-nолнтнчесю1i1 
Сатнрнческнii 
Пнонерскшi 
Jlнтературно-художест
венный 
Сельскохозя1iственныii 
Учебно-методнческнii 
Общественно-nолiПIIЧе
сюJЙ 11 лнтературно-худо
жествснныii 
Обществснно-полнтнче
сюJii 
Общественно-по.~нтiiЧС-
скш"1 

Известня А1<адем1111 наук Туркмен
ской ССР 
-«- серня бнолоrнческнх наук Научный 
-«- серня общественных нау1< I-layчныii 
-~- сер11я фнзшю-техннческнх, 

XIOIIIЧCCIШX 11 геологнческнх 

наук Научный 
Здравоохра не1111е Туркменнетава Научно-популярны1i 
Сельсi\ОС хозяiiство Туркме1шст311а Се.1ьскохозя1'iственныii 
Ашхаба.J. Jlнтературно-художест-

Typi\MCIIIICTaньщ ядыг;~рлilк.~ерн 

Памятшнш Туркменнстана 

вснныii 
Исторнко-археологнче
сю•й 
Истор11Ко-археологнче

сю l й 
Научный 

Год основа. 

Шltl 

1925 
1925 
1926 

1928 
1929 
1931 

1931 

1937 

1937 

1944 
1960 
1960 

1960 
1957 
1957 

1960 

1966 

1966 
1967 

3 раза о неделю 
3 раза в неделю 
3 раза в неделю 
3 раза в неделю 
раз в неделю 

5 раз в неделю 
5 раз в неделю 
5 раз в неделю 
3 раза в неделю 
3 раза в неделю 
3 раза в неделю 
3 раза в неделю 
3 раза о неделю 
3 раза в неделю 

ССР 

Пср110д11 11110Сть 

Ежемесячный 
Ежемесячный 
Ежемесячный 

Ежемесячный 
Ежемесячный 
Е.же~1есячный 

Ежемесячный 

2 раза в месяц 

2 раза в месяц 

Раз в 2 месяца 
Раз в 2 месяца 
Раз в 2 месяца 

Раз в 2 ыесяца 
Еже~1есячныil 
Ежемесячныi1 

Раз в 2 месяца 

2 раза в год 

2 раза в год 
Раз в 2 месяца Пробле~1ы освоення nустынь 

Русскнй· языi< н лнтература в 
менс1юй школе 

турк-

Учебно-методнческнй 1974 Раз в 2 месяца 
Детскнii 1982 Ежемесячный 
Детскнit 1982 Ежемесячный 

Kepne 
Ма.~ыш 

СПОРТСМЕНЫ ТУРI(МЕНИСТАНА- ОБЛАДАТЕЛИ МЕДАЛЕЯ 
11 

1 Т11рпж о 1 9d~. 
зкз . 

2500 
31 000 

5000 
3950 

66 210 
34 870 
12 000 
26 700 

2735 
3590 
6180 
3410 
5380 
3350 

1 Розооы n Tllf1a• 
в 1984. экз. 

8400 
116 000 
42 700 

29 000 
25000 
24 400 

145 000 

11300 

4000 

600 
660 

720 
5000 
2500 

2000 

7000 

3000 
775 

4100 
35 000 

7000 

На Oлi!MПIIЙCIOIX играх 

Пулевая стрельба 
Ннязов Марат 

Гребля ка байдарках 
каноэ 

Морозов Владнмнр 
Велоспорт 
Jlебедев Геннаднй 

1965, 19 70 2 золо
тых 

Гребля на баilдарка:t 11 
н оэ 

Морозов Владнмнр 
Борьба класснческая 
Крамаренко Борне 

На чемп11онатах м11ра 

Пулевая стрельба 
Ннязов J''v\apaт 

34 TypюltiiCкo• ССР 

1960 серебряная 
ка-

1964, 1972 золотая 

1980 бронзовая 

1958, 1962, 1966 
7 золотых 11 1 О се
ребряных 

Борьба классическая 
Крамаренко Борне 
Гребля академическая 

Здравомыслов Александр 

На чемпионатах Европы 
Пу.qевая стрельба 
Ннязов Марат 

1966 30J10Т3Я 

1979 ЗО,1ОТаЯ 
1981 , 1982 серебря
ная 11 бронзовая 

1959 3 золотых 

~ ~ 

• ~ .\· 1 
~ 
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Плаванне 
Парннов Ba.lCHTIIH 
Легкая ат.тетнка 

Влад11М11рцсв Сергей 

На 'lемпиоиатах СССР 
Пулсвая стрельба 
Ниязов Марат 
Кадыров Борне 

5орьба класснческая 
Крамаренко Борне 
Каратэ 
Джам11св Сергей 
Борьба самбо 
Шунгутов Ва.тентнн 
Андрюхнн Гсннзднil 
Нарма~tедов Ишбор11 
Аиандурдыев Гахрыман 
Карамян Армане 
Вс.~оспорт 
Кудряшов Васнлнii 
Конный спорт 
Худяков Юp11il 
Бокс 
Корн11.1ов Владнмнр 
Л е г к а я а т л с т 11 к а 
Рахманов Хаджн 
в.~зд11~шрцев C!'pгcii 
Неверов Н11кола1i 
Толканнеядра 
Ляхов Cepг<'ii 

М е т а н н е д 11 с к а 
Ляхов Cepгcit 

На спартакиадах народов СССР 
Пу.1евая стре.1ьба 
Н11язов Марат 
Стендовая стрельба 
Бород11н Юflllli 
Бокс 
Бодня Вячес.1ав 
Жердев Виктор 
Ахмеджанов Шахрат 
Велоспорт 
Кудряшов Васн.т11i1 
rребля академическая 
Здравомыс.1ов А.1ександр 
Серкеров Ва.1ершi 
Мульцин А.1ександр 
Бабичев Сергей 
Сеиин 11\llxaи,, 
Астахов В.1адимнр 
Сухарев Константнн 

1974 ЗО.lОТаЯ 

1978 бронзовая 

1957, 1958, 1961, 
1 963. 1 964 зо.тотые 
1982 серсбря11ая 

1979 ЗQ,lОТаЯ 

1983 ЗО.10Та Я 

1975 бронзовая 
1975 бронзовая 
1979 бронзовая 
1982 серебрЯIIаЯ 
1982 бронзовая 

1978 золотая 

1982 бронзовая 

1977 бронзовая 

1974 бронзовая 
1975 серебряная 
1974 бро~зовая 

1934, 1935, 1937 
золотая 

1938, 1940 золотая 

1963 зо.тотая 

1959 серебряная 

1975 золотая 
1983 серебряная 
1983 бронзовая 

1983 бронзовая 

1983 серебряная 
1983 серебряная 
1983 серебряная 
1983 серебряная 
1983 серебряная 
1983 бронзовая 
1983 бронзовая 

Мастера спорта СССР ~~tеждународного класса 

1981 
Кадыров Бор11с 
Федотов Bнтam1ii 
1982 
Аиандурдыев Гахрыман 
Брнгадныil Владнмнр 
Кондратьева Люд~шла 
Сорок11н А,тексеil 
Худяков Юрнil 
1983 
Бабнqев Сергей 
Здравоиыс.1ов Александр 
Кудряшов Bacнлtlii 
11\ульцнн А.1ександр 
Серкеров Baлep11il 
Сеинн Миха11.1 

Заслуженные мастера спорта СССР 

Н11язов Марат 
Лебедев Геннадшi 
Морозов В,таднмнр 
Крюtар<'вко Борне 
Ляхов Ссргеi1 

Заслуже11ные тренеры СССР 

С п о р т н в н а я г 11 м н а с т 11 к а 
Ша1111Язов Ама11 
Пулсвая стрельба 
Ннязов Марат 

ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬ/\\Ы 
( 1927-82) 

Назван11е 1 Год 
выnуска Рсжнссср 

Белое зо.1ото 1929 А. Владычук 
Забыть нельзя 1931 Д. Познансю1й 

· Первый в пустыне 1932 М. Быстрнцкнii 
Я вернусь 1935 А. Ледащеn 
Семь сердец 1935 Н. TIIXOIIOB 
Нсuыва.1ое 1936 r. Ломндзе 
У~1бар 1936 А. Маковсю1ii 
Людн до.тв11ы Сумбар 1938 Н . Твхо11ов 
Советсю1е патр11оты 1939 [. Ло~IIIДЭС 
Погранн•tJШКII 1940 А. Ма1ювск11ii 
Uсна ЖIIЭНН 1940 Н. TIIXOHOB 
Сын джнп1та 1940 Н . Дасталь 
Дурсун 1940 Е . Иванов-Барков 
Прокурор 1941 Е. Иванов-Барков 
Стебелькоn в небесах 1941 Б. Юрцев 
Во,тшебныii крнсталл 1944 А. Народ1rцю1й, · 

М. Атаханов 
Да.-,екая невеста 1948 Е. Иванов-Барков 
Сын пастуха 1954 Р . Перельштейн 
Хнтрость старого Ашнра 1955 Р. Перельштейн 
Честь семьн 1957 и. М\'ПlНОВ 
Особое поручение 1957 Е. Иванов-Барков. 

Ai111a 
А. Карл11ев 

1959 А. Карл11ев, 
В. Иванов 

Первый экзамен 1959 Х . Агаханоn, 

Десять шагов к востоку 
П. Сыров 

1960 Х. Агаханов, 
В . Зак 

Последняя дорога 1962 Х . Агаканав 
Случаil в Даш·Кале 1963 М. Атаканов 
Состязанне 1963 Б. Мансурав 
Шасевем н Гарнб 1964 Т. Саб11ров 

1965 Х. Агак;шов, 
Петух Н. Зелеранс1шiJ 
Решающ11ii шаг 1965 А. Карлнев 
Пустыня 1966 Э. Хачатуров 
Утоленне жажды 1966 Б . Мансуров 
Дорога горящего фургона 1967 М. Атаханов 
Махтумкулн 1968 А. Карлнев 
Рабыня 1969 Б . Маисураn 
Человек за бортом 1969 Х. Нарm1ев 
Прнключення Даврана 1969 А. Карпух11н 

За peкoil - гр~tюща 1970 А. Карл11ев 

Пр11ключен11я Алдар·Косе 1970 С. Ваганов 

Смсртн нет, ребята 1970 Б. Мансуров 

Зов пустынн 1971 А. Артыков 

Невестка 1971 Х. Нарлнев 

Nioi1 друг Мелекуш 1972 А . Карnухнн, 
М. Союнханов 



Назв&ШIIС 

Нет ды~1а без огня 

Ма.~ьчш< с ослнком 
Надо любнть 
Озорные братья 

Тайны мукама 
Когда женщш1а осед.1ает 
коня 

Мал да удал 
Цвет золота 
Черный караван 
Во11шебная IOIIIГa Мурада 
НаследJШК 
Лето Сахата 
Умеi1 сказать «нет!» 
Бе.1ая мгла 

КугнтангсJ<ая трагедня 

Свет маяка 
Похнщенне СJ<акуна 
Люся 
Офнцерскшi вальс 
Гепард 
Время по сотщу 
Го.1убн жнвут в кярнзах 
Дерево Джамал 
Любовь не прощает 
Утре11Н11е всадНIIКН 

Вот вернется па па 
Стар11к н девочка 

Я пришла навсегда 
Каракумы, 45° в тени 
Печа.1ьная повесть любвн 
Мужское воспитание 

1 
Год 

выпуска 

1973 

1973 
1973 
1973 

1974 

1974 
1974 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 
1977 
1977 

1977 

1977 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1980 
1980 
1980 

1981 
1981 

1981 
1982 
1982 
1982 

1 PCЖIICCep 

Ходжадурды Нар· 
m1ев, Х. Гусейнов 
Х. Какабаев 
М. COIOIIXЗHOB 
К. Оразсахатов, 
Х. Якубов 
А. Карлнев 

Х. Нарлнев 
М. Союнханов 
Х. Какабаев 
10. Борецк11й 
М. Союнханов 
К. Оразсахатов 
И. Бек~шев 
Х. Нарт1ев 
Ходжадурды Нар· 
ЛlleB 

К. Оразсахатов, 
Я. Сеидов 
И. Бек~1нев 
Х. Какабаев 
О. Гу~lмадов 
А. Карпухин 
М. Союнханов 
И. Бек~шев 
Б. Аннанов 
Х. Нарлнев 
И. Бекмнев 
М. Атаханов, Ход
жадурды Нар.1нев 
Х. Какабаев 
Ходжадурды Нар· 
л н ев 

К. Оразсахатов 
Х. Нарлнев 
М. Союнханов 
У. Сапаров, 
Я. Сеидов 

ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

(1927-82) 

Назоан11е 

К перевыборам Советов 
Он Пыл («Десять лен) 
Кнзыл-Кошун ( «Красноар
меец») 

Памятн 26 комнесаров 
Реутовка 
Ше.1к 
Туркме1111Я 
Х.1ОПОК 
Будь начеку 
Каракуль 
Терьяк 
i(арабекаульскнil канал 
Черная пасть 
Кара-Богаз 
Джнгнты Советской Typкмe
НIIII 

Угроза с воздуха 
В IШЗОВЬЯХ Аму-Дарь11 
Туркмеш1стан 
Со.111~чная магистраль 
Победа за на~ш 

По Ирану 

34* 

1 
Го.l 

выпуска 

1927 
1927 

1928 
1929 
1929 
1930 
1930 
1930 
1930 
1930 
1931 
1931 
1932 
1933 

1938 
1939 
1939 
1939 
1940 
1941 

1942 

1 Рсжнссср 

Гсльгар 
Гельгар 

Гельгар 
Гельгар 
А. Владычук 
Гельгар 
А. Владычук 
А. Владычук 
Н. Бондаренко 
К. Эггерт 
Н. TIIXOHOB 
Б. Муратовскнй 
Н. Бондаренко 
Н. Бондаренко 

Б. Муратовскнi1 
Н. Бондаренко 
Н. Бондаренко 
В. Лавров 
И. Сабуров 
В. Лавров, 
Н. Досталь 
Н. Досталь 
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Остров четырех богатств 
Богатство черных песков 
Женщины Советского Турк
мсшJстана 

Советский Туркмсннстан 
Пустыня в цвету 
В Фнрюзе 
Мургабскнй оазнс 
Вода пришла в пустыню 
Нефтяннкн ТурюlеJшстана 
Высокая награда 
!(о г да прнходнт вода 
На благо Роднны 
Страннцы далекого про· 
Ш.10ГО 

Река счастья 
Народные таланты 
Твон г.1аза 
На зе~1ле туркменской 
Ясхан 
Каракум-река 
Сердце бьется 
Кара-Бог аз 
Рассказ о турю1енском ко11рР. 
3б1.1Я н человек 
Пусты н я за бортом 
По Турю1ешш 

Каракр1ы - мо1i дом 
В стране горячего сотща 
Впередн море 
Доброе ~tope 
Я н ~юн братья 
Таю1~1 ыы его помины 
Годоса моей земли 

Лнкуii, Туркменнстанl 
Туркменистан 
Праздннк на туркыеnской 
зеы.1е 

Московсю1е встречн 
l(очевНJIКН 
С.1ужба пограюtчная 
с.-1ужба необычная 
В Бадхызе 
Пустыня, которую ты 
любншь 
День мoeit респубЛJIКII 
Аi1~1ерет 
До~1 на Самаркандской 
Дважды рожденный 
Кана.1 спасает Мурга6 
Встреча под солнце~! 
Каждыii день- победа 
Дорогн дружбы 
Песнь о воде 
Гямн 
1 !мен н Леннна 
Наш11 совре~tенющы 
Во ШIЯ человека 
Стран1шы нсторш1 
Чабанскне тропы 
Наш Берды-ага 
Проспект Свободы 
Ашхабад-Реутово 
Г1шн братства 
С песней в сердце 
Праздник ве,1Jiкого полувека 
Башлык 
Мой адрес: Каракумы, 66-67 
Всег~а в путн 

Ве<;енняя увертюра 

1946 
1949 

1949 
1950 
1951 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1957 
1957 

1957 
1958 
1959 
1959 
1960 
1960 
1960 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 
1961 

19G2 
1962 
1962 
1963 
1964 
1964 
1964 

1964 
1964 

1965 
1965 
1965 

1965 
1965 

1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1966 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 
1967 

И. Сабуров 
Н. Копысов 

Н. Бондарснкr, 
Р. Кармен 
В. Лавров 
А. Ибрапшов 
Н. Со.1овьсва 
Г. Топанов 
М. Мэi1 
Н. Копысов. 
В .• J;Jавров 
М. Mэii 

А. Геокленов 
А. Г eOKIIeiiOB 
М. Мэй 
Я. Сендов 
В. Лавров 
Л. Черенцов 
М. Мэй 
В. Лавров 
М. Мэй 
В. Лавров 
К. Оразсахатов 
В. Байков 
Х. Агаханов, 
Л. Черенцов 
Х. Якубов 
Н. Копысов 
М. Мэй 
В. Лавров 
Х. Нарлнев 
В. Лавров 
В. Баi1ков, 
Х. Якубов 
Н. Копысов 
Н. Копысов 

Н. Копысов 
В. Лавров 
М. Мэй 

М. Мэй 
В. Лавров 

Л. Черенцов 
К. Язханов 
В. Лавров 
Н. Копысов 
В. Селицкиii 
М. Курбаик.1ыv.ев 
М. Мэй 
В. Лавров 
В. Лавров 
В . Артыков 
J\\. Союнханов 
Н. Копысов 
М. Союю:анов 
К. Язханов 
В. Лавров 
Б. О.111фер 
А. Артыков 
М. Мэй 
Я. Сендов 
М. Союнханов 
М. Союиханов 
В. Лавров 
А. Артыкав 
А. Артыков 

В. Лавров 
Н. KOПioiCQB 

. ' 
J; . 
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Небо . Во.:щ. Зем.1я 
Тайны MIIII}'BШIIX веков 
Топ, топ, топает ма.~ыш 
Лorp3HIIЧ/IIIKII 
nустыня зовет 
Во.1ШС'б1111к11 рядом с иnщ1 
Обrоняющ11е ветер 
Барса-Г<'.lЫiес 
Трн .:tня од110Го года 
Ten.1o дружескнх встреч 
Лoii, MOil дутар 
Нас водн.щ :чо.~одость 
Ог\'.lьrе.lьды 
1\~:рорты Туркменнн 
I0ЖIIaЯ ТОЧК:I 
Ст11хня 
Город у моря 
1\араку~t-река 
Дочь рыбака 
Верен тебе 
}(ара·Богаз 
Дннастня 
nамятннк 
О тебе заботнтся Родниз 
HapO.:tHЫil ПIIСЗТе,lЬ 
Люд11. ,\·\ашнны. Время 
1\раскн, р11тмы Туркме111111 
Турк~1еннстан с.~авнт Ленниз 
Вз.1ет разрешается 
nа\!ять 
Зо.1ото П\'CTЫIIII 
Турк~1енсtше дынн 
1\ораб.1ь пустынн 
Бе.1ые 'звезды 
Город н река 

. Лерек.111Чка 
ДЖ\'ДЖ\'К,lЫ 
Я жнв\· на заставе 
}(ннонёкусство Туркмсюш 
Иззат !(.~ычев 
.11\ы тебя .1юбнм. театр 
Мы- архео.1огн 

О че~1 рассказа.~а чннара 
Т:ш, за бар.~анамн 
I\е~шне- 200 .~ет 
Зрячшi c.1eпoii 
Обвнненню по;t.1ежнт 
О.:tно мгновенне 
Дорога в море 
Такыры 
Стро11тс.1ьство Копет-Даг-
ского водохранн,111Ща 

Речн01i кап1пан 
1\аi1гысыз Атабаев 
Наша дружба- навекнl 
Небнт·.J.аг 

Я с тобоii. зе~тя 
Рыuарн пустыни 
J f В ole;J. 11 В Поlа}!Я 

Зо.1отоii юбн.1еii 
Рожденные в огне 
Совре~1енннuы 
no ве.1ен11ю сердuа 
Одни день стрнга.1еii 
Ж11Знь }IОЯ - театр 
Жllзненная ПОЗIЩIIЯ 
Сарыка~1ыщ ждет свонх по-

корнте.1еil . · 
С.1уженне прекрасному 

1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1968 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1969 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1970 
1971 
1971 
1971 
1971 
1971 

1971 

1971 
1972 
1972 
1972 
1973 
1973 
1973 
1973 

1973 
1973 
1974 
1974 
1974 

1974 
1974 
1974 

1975 
1975 
1975 
1975 
1975 
1976 
1976 

1976 
1976 

М. Mэii 
я. Ct•IЦOIJ 
М . M1ii 
Б. О.111фер 
А. Гсок.1енов 
Э. Зорш1ян 
В .• ТJ:~вров 
К Оразсахатов 
Х. Нарm1ев 
А. Гсок.1енов 
В. Лаnров 
Н . Копысов 
Х . Якубов 
А. Гсокмнов 
А. Гeo~<.1CIIOB 
К. Оразсахатов 
Ю. Егоров 
Я . Сендов 
Ю . Егоров 
В. Лавров 
А . Гсок.1е110в 
К. Оразс:~хатов 
К. Ор:~зсахатов 
В . Лаоров 
Н. Копысов 
Р. Атамат1беков 
М . Союнх:шов 
А , Г COK.lCIIOB 
В . Лавров 
1\, Орnзсахатов 
М. Союнханов 
К. Оразсахатов 
Я. Сендов 
Я. Сендов 
К. Оразс.:~хатов 
Х . Як\'бов 
М . Со.ю11хаtюв 
А. Артыков 
Я. Сеидов 
Х. Якубов 
К Оразсахатов 
Ходжадурды Нар
-~нев 

К. Оразсахатов 
А . Геокленов 
А. Геокленов 
А. Геок.1енов 
Я. Сендов 
А . Геок.1енов 
А. Артыков 
М. Курбанк.1ычев 

А. Геокденов 
А. Артыков 
А. Геокденов 
Х. Гусе1·1нов 
Ходжадурды Нар
лнев 

Я.. Сеидов 
А . Артыков 
Ходжадурды Нар
лнев 

Я. . Сеидов 
Ю. Карагезов 
А. Артыков 
М. А.lнев 
И. Бекмнев 
Я . Сендов 
Ю. Карагезов 

А. Геокленов 
А . Геокленов 

/ 

Ашхабад-Душанбе 
Гвардеiщы огненных .~ст 
Я. г ненок 
Бяшнм Hypam1 
Четвертая очередь 
М:перннская с.1ава 
На счаст.111uом мернднане 
Сшlар 
Автограф городу 
Ниuыс абычан новоli жнзнн 
К} рорты Туркмешш 
Нефть Туркмс111111 
Коня, ездок, не заго1ш 
Дарю тебе род1111к 
А та-ига 
С.~едопыт 
Дерево муl\ама 
СО.1ДЗТ 
Махтумку.1н - встtкнil поэт 
Си.~ам, фест11Валь 
П.~ЮС Э.~CKTpllф!tKaЦIIЯ 
Дары 1\.аракум-рекн 
Не х.1ебом eдiiiiЬI~I 
Нач1111 с нуля 
Дворец пнонеров 
Рожден не 
Не забыnаli ~•еня, сотщс 
У каждого своя высота 
Ашхабад - столtща Турк
менскоil ССР 
Hcc\' ШIIe свет 
Креnость Кушка 
Гостн Джума-ага 
Хндыр А.1.~ануров 
Сердар 11 Самбо 
Аман Кек11лов 
Пустыня - выбор путн 
Мо.~очныli комп.1екс в Кара· 
К\'~13Х 

!(уланы 
Член правнтельства 
Лрнмер учнтеля 
Корабе.1ы Джеiпуна 
Зо.1отое руно 
ДобрОВО.1ЬUЫ 
И ВСЯ ЖIIЗНЬ 
Женшнны в СССР 
Под маскоi1 святого 
Верные ПОМОЩНIIКН 
На пороге 
Этюд об актере 
К1ючн от сокровнщннцы 
Седьмой бархан 
Здравствуй, мама 
Красотой утоm1ть жажду 
душ 

Мечтою стало небо 
Хозяilсю1е рукн 
Эстафета поколеншi 
Комсомол Туркменистана от 
съезда к съезду 

Правыii берег 
Право на посох 
Л 11товеu. сын туркмена 
Го.~оса Землн 
Кете ни 
Дорога мастера 
Лредателн 
Щедрость со.~нца 
Ше.~ковые цветы 
Подарн .людям радость 
ЗcmiiOI 

1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 

1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 

1979 
197!:1 
И80 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 

1981 
1981 
1981 
1981 

1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 

С. МОJIЛЗННЯЗОВ 
М . Атаханов 
Я.. Сендов 
Б. Аннабсрдыев 
Ю. Карагезов 
С. Мо.маннязов 
Ю. Карагезов 
А. Артыl\ов 
Б. Аннабердыев 
Я.. Ссндов 
А. Гсокленоо 
С. Мо.~.~аннязов 
Б . Аннабсрдыев 
Ю. Карагезов 
А. Артыков 
С. Молланнязов 
Б. Аннанов 
А. Артьшоо 
М, A.llleв 
Я . Сеидов 
Б. Аннабсрдыев 
К Оразсахатов 
А. Артыков 
С. Мо.~.1а1шяэов 
Б . Аннабердыев 
М. Алнев 
С. Молланиязов 
Ю. Карагезов 

10. Карагезов 
А. Артыков 
М. Курбанi\.1Ь!Чев 
С. Мо.1.1анпязов 
Я. . Сендов 
М. Алнев 
К. Яэханов 
А. Геокле1юв 

М . Курбанклычев 
У. Сапаров 
С. Мо.1.1З1шязов 
Ю. Карагезо11 
К. Язханов 
Я.. Сеидов 
А . Артыков 
Б . А1111абсрдыев 
Я.. Сендов 
К. Язханов 
А. Артыков 
Б. Аннабердыев 
М. А.1нев 
10. Карагезов 
С. Молланнязоо 
А. Артыков 

Б. Аннабердыев 
Б. Аннабердыев 
10. Карагезов 
Ю. Карагезов 

М . Ллнсв 
Ю. Карагезов 
С. Мол.1а1111язов 
А . Артыков 
А. Артыl\ов 
Б . Аннабердыев 
А. Гсокленов 
С. Молланнязов 
А . Артыков 
А . Геокленов 
М. Алнео 
Б . Аннабердыев 



Открывnтсл11 м11ра 
НеСI\ОЛuко 11нтервью о ТГУ 
Б11пin 11а Воде 
Авrуст- пора свадеб 

1982 
1982 
1982 
1982 

10. Карагезов 
Б. Аииабердыев 
10. Карагезов 
С. Мо.1лаю1язов 

ОСНОВНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ 
ХУдОЖЕСТВЕННЫЕ ФИЛЬМЫ 

СТУДИИ сТУРКМЕНТЕЛЕФИЛЬМ» 

1-I<JJD:JIIIIC 

Кн11га старого Вель~1урада 
Сын двух опtов 
Двое в пусты11с 
Тнхая невестка 
Горькая судьба 
Сердар 
Каi1гысыз Атабаев 
Звездочl\а 11 кула11енок 

1 Го;, 1 Рсж11ссер 
выпуска 

1964 
1967 
1969 
1970 
1971 
1972 
1974 
1981 

К. Оразсахатов 
К. Оразсахатов • 
А. Артыков 
С. Караджаев 
О. Кулиев 
Б. Ашшнов 
О. Кулиев 
Х. Якубов 

ОСНОВНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 
МУЛЬТИПЛИКАЦИОННЫЕФИЛЬМЫ 

СТУДИИ сТУРКМЕНФИЛЬМ» 

I-I<J:1B i.1 1111C 

Бездом ныii l(онгурджа 
Друзья 
Новая CJ<aзJ<a 
Огна!'l 
Худаi1берды СIIЛЗЧ 
Ох, отдохнул! 
Переnолах 
Чурек 11 малыш 
Тр11 брата 11 Зе.1еный Дракон 
Почему верблюд ест колючку 

1 Го;, 1 Рсж11ссер 
выпуска 

1972 
1973 
1974 
1976 
1978 
1979 
1980 
1981 
1981 
1982 

Е. Мнхсльсон' 
Е. Мнхельсон 
Е. Мнхельсон 
Е. М11хельсон 
Е. Михельсон 
Е. Мllхельсон 
Е. Мllхельсон 
Е. Мllхельсон 
Е. Мнхельсон 
Е. Мнхельсон 

ОСНОВНЫЕ ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЕ ФИЛЬМЫ 

СТУДИИ«ТУРКМЕНТЕЛЕФИЛЬМ» 

Назваш1е 

Советс1шii Туркмен11стан 
Двое IIЗ ТЫСЯЧII ' 
Чсловс1< 11 солнце 
Весна - коJJсц года 
Нду на землетрясен11е 
Рад11 доброты 
Артерия ЖIIЗJJJI 
В краю большого солнца 
Пустыня 
Фнрюза 
Г.1)'UIIHIIaЯ OTMCTI<a 
Рабочес ~1есто 
Тво1i след на земле 
Танцует Рсджсn Абдыев 
Основа 
С.~ужат братья 11а гран11це 
Tai111a двнження 
На берегах сталы1о1i рек11 
Поющие узоры 
Кушка - город южный 
Ашхабад 
Арва11а 
Бср11 11 nош111 
Непту11 в Каракумах 
Капли в море 
Сме11а 

1 
Го;, 

выпуска 

1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1976 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 
1977 

1 PCЖIICCep 

Х. Якубов 
Л·\. Атаханов 
Ч. Ан11акурбанов 
Ч. Ан11акурба11ов 
Ч. Ша~1урадов 
Б. Аllнанов 
Ч. Шамурадов 
В. Ах~1едов 
В. Ахмедов 
Б. Аннанов 
Х. Якубов 
Ч. Шамурадов 
Ч. Шамурадов 
С. Сарыев 
Х. Якубов 
В. Ахмедов 
Л. Степанская 
Ч. Шамурадов 
Ч. А11накурбанов 
Ч. Аинакурба11ов 
Х. Якубов 
В. Ахмедов 
В. Ахмедов 
Ч. Аннакурбанов 
В. Клнменков 
Х. Якубов 
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В до.11111е Гяурса 
Зс~1.1я Елдашева 
Кош~1ы 
Катамаран сnешит на nо
мощь 

Вечерншi KOJIIIepт 
Коэфф1щ11ент участня 
Судьба 
Наш дом 
Из одного металла 

· Ду~1ы 11 заботы nредседа
тел я 

Возвращенне в М11ср11а11 
Челекен 
Пальnаны растут на селе 
Непрю1етная должвость 
Н11саiiскве l<анн 
Когда выбор сделан 
Ребячья застава 
А.1ты Карлнев 
Сю1ф01111Я торжества 
Мой Туркме1111стан 
ПeCJIII OГJJeJJIIЫX ЛеТ 
Дарить радость 
Репортаж нз Небит-Дага 
Ветвн твоего дерева 
И снова дом 
Возвращенне 
Дерево ЖIIЗHII 
Каракумсине весла 
Берега . 
Дарнть красоту 
Путешестоне по Узбою 
Каракум-река 
Поет Роза Тураева 
Г.1авное русло 
Пора IITOГOB 
У~1 11 сердце просвеппь 
Грающа рядом 
Каракумск11с вод11теm1 

Какой пустыне быть 

Ашхабад - nроспект Сво
боды 

Весна на все времена 

Сараджвнск11е овцы 

Кобра 

Бахаргуль 

Кон1.0:рт мастеров 11скусств 

Штрвхв к портрету 

Цена рабочей минуты 

Заботы Язбвбн 

В добрый путь, ввноград 

Иззат к,,ычсв 

Начальнвк заставы 

Город Газ-Ачак 

Мухаммед Черкезов 

Энергия 

Позднвii свет в окнах 

Своя высота 

Горвзонты Даулет-Абада 

XoзяiiCKIIЙ подход 

Возвраще1ше к земле 

Хранвте.1ь древнего ремесла 

Весна в Каракумах 

Го.10са MOeli ЗеМЛII 
Напевы Сумбара 

1977 
1977 
1977 

1977 
1977 
1978 
1978 
1978 
1978 

1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1978 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1979 
1980 . 
1980 .. 
1980 
1980 
1980 
1980 

1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1980 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1981 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 
1982 

Ч. Шамурадоn 
Х. Якубов 
Ч. Аннакурбанов 

Ч. Шамурадов 
Е. J'<\нхельсон 
Х. Якубов 
Б. Оразов 
Е. Михельсон 
Ч. Шамурадов 

Ч. Аннакурбанов 
Ч. Шамурадов 
В. Ах~1едоn 
В. Ахмедов 
Ч. Аниакурбанов 
Ч. Аннакурбанов 
Е. Мвхельсон 
В. Ахмедов 
Х. Якубов 
Б. Атаев 
Х. Якубов 
Е, Мнхельсон 
В Рютвн 
в: Ап1едов 
Х. Якубов 
Ч. Шамурадов 
Х. Якубов 
Ч. Аннакурбанов 
Х. Якубов 
Ч. Шамурадов 
Ч. Щамурадав 
Б. Атаев 
Б. Оразов 
Е. Михельсон 
Х, Якубов 
Б Атаев 
в: Ахмедов 
В. Ахмедов 
Б. Оразов 

Ч. Аннакурбанов 

Ч. Шамурадов 

Ч. Шамурадов 

Ч. Аннакурбанов 

В. Ахмедов 

Ч. Аннакурбанов 

Е. Мвхельсон 

Ч. Аннакурбанов 

Ч. Шамурадов 

Ч. Аннакурбаков 

В. Ахмедов 

Б. Атаев 

В. Ах~iе.:~.ов 
Ч. Шамурадов 

Ч. Аннакурбанов 

Х. Якубов 
Ч. Аннакурбанов 

Ч. Шамура;~;ов 

Х. Якубов 
Ч. Шамурадов 

Ч. Сеидов 

Б. Атаев 

Ч. Аннакурб:шов 

В. Ахмедов 

Х. Как~джанов 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Территория. тыс. к.11 2 

Hace.letme (на 01.01.1983), тыс. чел. 
СJtСдняя п.1отtюсть населення Jla 1 км: 
Н:шбо.1ьшая .высота над уровнем мо

ря .. 11 
Нанбо.1ьшая протяженность террнто
рнн, кл 

с эапа.:tа на восток 

С Ct'Bepa НЗ ЮГ 

Крзilнне точкн 
на севере- урочнщс КесекЛ\tК 
на юге- урочище Чнльдухтар 
нз зana.:te- мыс Суэ 
на востоке- ВС'ршнна Хезретаксар 

ПРИРОДА 

Рельеф 

488,1 
3044.6 

6,6 

3139 

1100 
650 

42°~8'с.ш. 
35°08'с.ш. 
52°27'в.д. 
66°41'в.д. 

Основные верш11ны 11 впаднны 

HaзB~HIIC OCIIOBIIhiX верШIIН, ВП3Д11К 

11 IIX NCCTOH3:XOЖДCIJIIC 

Аilрыбаба, хр, Куrнтангтау, Чаршан
гннскшi р-11 
Шахшах. Копетдаr, Ашхабадскшi р-н 
Душак-Эрекдаг, Геок-Тепннсюtii р-н 
Кара-Ю~tа,1анг, Копетдаг, Геок-Те
шtнскнil р-н 
Тзrарев, 1\опетдаr. Бахарденскшi р-н 
Ар.1ан, хр. Бо.~. Балхан, террttт. He-
6tп-.J.arcкoro горсовета 

Высота Н:::lд ypoв

IICM моrя. ~ 

3139 
2912 
2483 

2333 
2243 

1880 

1-iазв:нш(' llCttollttыx D<'IHIIIIII. впад1111 DыctJтa 11:::1д урав-
н IOC )lt•c·~·oнa~OЖ-'1\:HIIC IICAI МОрИ, М 

Хасардаг, хр. Сюнт-Хасардаг, l(ара-
l(а.~ннскшi р-н 1 б 17 

Ереуш, l(опетдаг, Кttзыл-Арват-
скнii р-н 1332 

Датtбулаr, Копетдаr, l(аахкннскнit р-н 1123 

Дадеранлы, возв. l(арабнль, Сакар-
Чапшсюtit р-11 984 

l(юрС'н, хр. l(юрендаг, Казанджнк-
сtшii р-н 9G8 

Гаркент, возв. Карабнль, Каракум-
скнti р-н 906 

Дашку11, возв. Бадхыз, l(ушюш-
скшi р-н 8G8 

l(аракыр, возв. Бадхыз, l(ушкнн-
скнit р-н 784 

Шорджа, хр. Мал. Балхан, Казан-
джttксюtit р-н 779 

Бегарслан, Джанак, l(расновод-
сюtit р-н 483 
l(арабурун, возв . Боядаг, тсррнт. Не-
бнт-Даrского горсовета 134 
Впаднна Гёклеtшун ( Карашор), Крае- . 
HOBOДCKIIil р-Н 25 
с-« Чаrыллышор, Красновод-

скнit р-н 30 
с.-« Акджакая, Заунrузскне Ка-

ракумы, Ленttнскнit р-н 81 

Основные к.~иматнческне показате.~н 

П IJOДO.'IЖIITCЛb• 

Сред .. я я температура воздуха (•CJ ность псрнода, Осадк11, мм 

дllll 

"" Название 
" 

g_ 
r.: "" i >о 
;; ;; 

" 
,_ 

wетеостанц11А i: :с: ;:: ,., 2. • э .. >о 

§- .. ~ 
,Q 

" 2 ::- 2 1! с "' "{ "" "{ 

~ ,Q .. " :::: " - ""' "{ " ;; ii 
" ~ с - s ~ "' "' i " = " !: u "' ~ " 10. " g· ~ ;;: ~ ~ "' = 'g ;: 1 

,_;; " .. "' n "' tJ .. >< " 
,_ 

" 
Краснозо.:tск 1,7 27,6 14,2 -20 43 230 215 79 46 125 
Кнзы.1-.-\трек 5,2 28,5 17,1 -16 48 267 257 128 92 220 
Бугдай.1и 2,2 28,8 15,9 -20 46 224 236 86 68 154 
Казанджнк 0,3 31,1 16,0 -29 46 242 229 115 71 186 
Чаrы.1 -2,4 30,0 13,7 -31 45 204 206 70 61 131 
Бахарден 1,0 31,1 16,3 -25 46 234 233 125 91 216 
Хеitрабад -4,1 17,4 7,1 -24 31 171 152 126 229 355 
Ашхаба.:t 1,4 30,7 16,3 -24 47 232 232 151 106 257 
Бахардок 0,4 31,9 16,4 -28 47 233 234 93 55 148 
Зеагл11 -1,6 31,3 15,2 -29 46 226 220 76 44 120 
l(аахка 1,4 30,6 16,3 -25 46 235 234 149 81 230 
Акwо.1.1а -1,0 32,2 15,8 -30 47 221 224 77 39 116 
Таша уз -4,7 27,7 12,0 -33 45 200 199 72 44 116 
Шахсене~1 -4,9 29,3 12,7 -35 46 200 201 72 45 117 
Баitра~-Алн 1,5 30.2 IG,O -26 48 21G 234 112 45 157 
Кушка 2,3 27,6 14,4 -33 4G 207 221 228 Gl 289 
Лекке;> 0,3 27,8 13,6 -36 46 188 205 232 58 290 
Чарджоу 0,6 29,2 15,2 -24 45 224 227 103 45 148 
Репетек 1,1 31,2 1G,I -28 50 202 230 97 42 139 
Чаршанга 3,4 32,2 18,0 -24 49 244 254 147 38 185 



Амударья 
Тсджсн 
Мурrаб 
Атрсl< 

II<!Зb31tiiC 

!(ушка (прнток Мурrаба) 
!(ашан -«-
Сумбар (11р1пок Атрска) 
Чандыр (прнток Сумбара) 
Чаачачай 
Меаначаil 
l(елатачаil 
!(уrнтанг 
Ланнсу 
!(елтечннар 
ФнрюЭJiнка 
Секнэяб 
Алтыяб 

ДЛIIWOJ , 8СМ 

2620 
1150 
978 
669 
277 
252 
247 
146 
89 
86 
72 
71 
56 
34 
31,1 
25,4 
13,4 

О с н о о н ы е р е к 11 

Площадь liассеЛна , 11СИ2 

309000 
70620 
60000 
27300 

10720 
6990 
7120 
1868 
1440 
978 
455 

1013 
250 
364 
480 
952 
252 

Основные озера 

-----н-.-.-.-.,-"-,с-------.,пп~ло~щ~ад~ь~.•,----~1-ес_т_о-на-х-·о-ж-~-.-.-.----
км2 

Назван11е 

l(acпнiicJ<oe ~юре 
Сарыl<амышское 
Келнфскне озера 
Карашор 
Капашор 
Часкак 
Ильджнк 
Чоl<рак 
ДаНJJшер 
Аi1беурское 
.Мордовкнно 
Шестое 

H.13Bi1НIIC 

Среднсгнндукушское 
Ннжнегнндукушское 
Иолатапекое 
l(олхозбентское 
Сарыяэннское 
Ташкспрниское 
Хорхорсиое 
Тедженское 1-е 
Тедженсi<Ое 2-е 
Мамедкуль 
Кнзыл-Аi! 
Делнлн 
Хаузхаи 

l(урт.nннское 
Ашхабадсi<ОС воет. 
Ко пет даrское 

380000 
2200 

85 
27,5 
26 
13,5 
4,0 
4,0 
2,0 
1,6 
1,0 
1,0 

Красноводекая обл . 
Ташаузекэя обл. 
Чарджоуская обл. 
Халачскнй р-н 
Чарджоускнй р-н 
Халачскшi р-н 
Фарабскшi р-н 
l(aЗЗIIДЖIIKCKIIii р-11 
Дapraн-ATIIHCKIIЙ р·Н 
Октябрьскнй р-н 
Иолотанскнii р·н 

1 -с-

Тек н некое 
Донгузаджн 
Второе 
Золотое 
Ясхан 
Темекчн 
Карадашлы 
Баже1юво 
Кср11мхановское 
Катта-Куль 
Ншюлаево 
Подковное 

В о д о х р а н 11 л н щ а 

T11n Река Год по-
строП~~:н 

НЗЛНВIЮе Мургаб 1885 
-«- -с- 1895 

русловое -·- 1910 
-«- -с- 1941 
-«- -с- 1958 
-«- -«- 1940 

IIЗЛНВНОе Теджен 1959 
русловое -·- 1958 
-«- -«- 1960 

наливное А трек 1964 
-«- -«- 1965 
-с- -·- 1970 -·- Каракумскнii 

ка на.~ 1975 
-«- -·- 1962 
-«- -«- 1963 
-«- -·- 1975 

(стронтся) 

Заповсдинк11 

ПРИЛОЖЕНИ Е 

CJ1Clt1111Л rол.овоП расход. tAЗJc 

2000 (r. Ксркн) 
30,4 (пост Пулнхатун) 
50 (пrт Тахта-Базар) 
8,64 (пrт Кнзыл-Атрек) 
1,03 (пост Палач-Пая) 
0,56 (аул Кульджа) 
1,18 (устье) 
0,14 (устье) 
0,40 (аул Чаача) 
0,46 (аул Меана) 
0,33 (ст. Душак) 
0,7 (пrт Свннцовыii Рудннк) 
0,64 (аул Хнвабад) • 
0.14 (у выхода 11з ущелья) 
0,35 (пrт Фнрюза) 
0,79 (устье) 
0.62 (пос. Чулн) 

Площадь 1 
км2 ' Местонахождt:НIIе 
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0,5 
0,5 
0,5 
0,5 
0,44 
0,4 
0,4 
0,3 
0,3 
0,25 
0,25 
0,2 

Туркмен-Калннскнй 
Казанджнкскнii р-н 
Иолотанскнй р-11 
Туркмен-Калннскнil 
Казандпшкскюi р-н 
Тахтннскнil p·ll 

р-в 

-·-Иолотанскl!ii р·н -·-ЧapwaнгiiHCKIIil р-и 
Иолотанскиil р-н -·-

Площадь 
зеркала. км.2 1 

ПоЛС311Ьii1 o(iъelll 
на 01.01 .1981, 

,.,_,н . мз 

5,5 
6,1 

13,1 
66,5 
44,8 
39,0 

5,9 
26,0 
42,0 
6,3 
1,0 
7,0 

207 
11,0 
3,3 

33,0 

15,0 
16,0 
24,0 
30,0 

154 
9.0 

18,0 
38.о · 

141 
16,4 
3,6 

11,0 

875 
48,5 
6,3 

192 

Назваш•с 11 мс~тоrtахождсrшеl Кратк11е caeAeHIIЯ об охраняемоА тcppiiTODI•IJ 1 
П~1ощадь. 1 Высота 11ад уроанеУ \ ГоА обра:ю-

rа ~оря, м а:»нttи 

Амударь11искнil, долниз 
Амударьи (Дарган-Атни
скшi, Деliнаускнii 11 Фа
рабский р-ны) 

Долнна, акватория Амударь11 с тyrailнoil расти
тельностью 11 прнмыкающеil пo.nocoii пусты1111. 
Место обнтання бухарского оленя, фазана 11 др. 

50000 от 100 до 200 1982 

'i' 
!!• 
ti' 
u 

• 1 

f· 
fl 
~ 
~ ,, . 
tl': 
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1 J Плnщ,.дь, ra IDы~отз 11 ;1д YJJOIIIICM{ Год oбiJ<.~зo-
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Бадхыэскшi, возвышен· 
вость Бадхыз ()lежду 
реками Теджеи 11 Куш
ка) 

К:~n.~аикырскиi!, плато 
Кап.1анкыr (иа западе 
Ташаузекой об.~.) 

Копетд~rсю1й , Цент
ра.1Ы1Ыil Кош~тдаr (Гeoк
Teпttнcкllil, Ашхабадск11й, 
Гяурскнit, KaaXКIIHCKIIi! 
р·ны) 

Красноводсю1й, восточ
ное побережье Каспия 
(Красноводскиi! зат1в, 
низовья реки Атрек 11 
JОго-восточное побережье 
l(аспнi!ского моря) 

Репетекскиi!, часть Юго· 
Восточных Каракумов в 
районе станUJш Репетек 

Сюнт-Хасардагскшi. За
падный Копетдаг (Кара
Калвнсквil, Бахарденск11n 
р-ны) 

Ашхабадская 
Красноводекая 
Марыйская 
Ташауэская 
Чарджоуская 

Итого 

Предгорная ВО.~IШСТаЯ ВОЗВЫШеНIIОСТЬ, Взрезанван 

оврагами . Рощ11 ф11сташкв. Горно-степная ф.1О
ра (ок . 600 видов растеншi, в т. ч. 60 эндем11ч· 
11ых) . Место обнтан11я ку.~ана, архара, джейрана, 
кабана, .1еопард:1, полосатой г11ены, карака.1а 

и др. 

Платообразная возвышенность, останцовые го
ры-кыры, участю1 пустыни и прибрежная ч:1сть 
оз . Сарыка)tЫШ с травяннсто-кустарннковоil ра
СТIIТелыtостью . МС'сто обитания туркменского ба
рана, джейрана. карака.~а н др., на Сарыкамыше 
- пет1кана, бaк.~:tlla, лысухи н др. 
Парал.1с.1ьные горные хребты, сложенные мело
вым!! н палеогеtювымн порода:ч11 с густой сетью 
поперечных ущет1й. Раст11тельность травяинетая 
(ПЫреЙ, КОВЫЛЬ, ТIIПЧак 11 др.); В более ВЫСОКIIХ 
поясах-· кустарн11ковая 11 древесная (арча, клен, 
бзрбарt!С, ШIIПOBHIIK И др. ). Место Обi!ТаНИЯ ар· 
хара, безоарового козла, леопарда, медоеда, кac
ПIIitcкoro улара и др. 
Мелководье 11 солончаковое побережье Каспшi
ского моря , Н11зовья Атрека с тугайноi! 11 солон
чаковой растнте.1ьностью. З11мовкн водоплаваю
ЩIIХ н болотных пт1щ (флам11нго, лебеди, пели
каны, ,,ысухн и др.). Гасан-Кутtilсюtй участок 
заповедн11ка - ед11иственное в Ср. Аз1ш место 
об11тан11я турача. 
Песчаная пустыня, заросл11 черного саксаула . За
поведнi!К биосферныii, играет важную роль в 
охране 11 11зученш1 растительного и ж11вотного 

м11ра пустынного комплекса. 

Горные хребты, ск.1оны и ущелья с редколесьем 
арчн. Имеются редкие и 11Счезающ11е в11ды pacтe
НIIii (астрагал, мандрагора туркменская, платан 

восточный и др , ). Место обитания архара, лео
парда, бородача, турача 11 др. 

86000 

570000 

50000 

262000 

34600 

Адм11Н11Стратввно-терр11ТОр!lальное делен11е 
(на 01.01.1983) 

Ко.111чество 

Площ:::~д.ь, 1 Hacc.,cнttc, 
тыс . км2 тыс . чел. ce.;JbCКIIX лос:епков 

радонов 
rородов rородскоrо 

TIIЛa 

95,32 783,3 8 3 13 
138,5 332,2 6 5 17 
86,8 694,8 10 4 16 
73,6 596,9 8 1 .'l 
93,8 637,4 12 2 21 

488,1 3044,6 44 15 74 

Сельскве раfiоны 

от 273 до 1250 1940 

от 25 до 305 197!} 

от 900 до 2912 1976 

от -25 до 50 1932 

от 200 до 300 1928 

от 300 до 1637 1977 

Областные 
сельск11х центры 

Советов 

52 Ашхабад 
22 КрасноводсJС 
67 Мары 
55 Таша уз 
55 Чарджоу 

251 

Н&Jс:с.1е11ис О6.1асть 
(дата обра ~ованnя) Раnоны 

Год образо. 
ванн я 

Раnце11тр (пrт) на li.0\.19i9, 
TL.IC . 'IСЛ . 

Ашхабадский 1925 ны. О. Кулнева 68.1 
Бахарденсюнi 1965 Бахарден 44.6 

Ашхабадская (27.12.1973) 

Геок-Тепинсквй 1927 Геок-Тепе 45,5 
Гяурсюtй 1977 Ан ау 39,1 
Каахквнский 1964 Каахка 41,7 
Кировекий 1975 К11ровск 33,4 
Серахский 1964 Серэхе 24,5 
Тедженский 1925 r. Теджен 
Гасан-Кулюiсквй 1965 Гасан-Кули 18,2 
К аза нджикский 1924 r. Казанджнк 

Красноводекая (27. 12. 1 973) 

Кара-Калинекий 1965 Кара-Кала 18,6 



Область 
(..!J.<'ITO оGраэов а вин) 

Марыiiская (14.12.1970) 

Ташаузекэя (14.12.1970) 

Чарджоуская (14.12.1970) 

Название 

Ашхабад 
Чарджоу 
Мары 
Ташауз 
Небнт-Даг 
Краеноводек 
Байра~1-Алн 
Теджен 
Кнзыл-Арват 
Керю1 
Без~1е1ш 
Челекен 
Иолотань 
Казанджнк 
Кушка 

Ан ау 
Бах ардев 
Бахардок 
Геок-Тсnе 

На эв а н11е 

1 
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РаПо11ы Год оGр азо - Jlacc.1CIIII•~ 
на н ин Раnцентр (nrт) IHI 17 . 0l . l~i!.l, 

тыс . 11('}1 . 

Кнзыл-Ароатскнil 1925 г. Кюыл-Арват 
К11зыл-Атрскскнi1 1926 Кнзыл-Атрск 12,8 
Красноводскшi 1925 Джанга 30,0 
Баilрам-Алнilскнй 1925 г. Байрам-Алн 69,3 
Вскнль-Базарскшi 1975 нм. Полторацкого 66,1 
Иолотавекий 1926 1'. Иолотань 53,7 
Каракумекий 1978 Ягты ёл 44,8 
!(ушюшскнit 1977 г. Кушка 
Марыйскнй 1924 г. Мары 74,2 
Мургабскшi 1935 Мургаб 61 .7 
Caкap-Чarllllcкнil 1964 Сакар-Чага 60.2 
Тахта-Базарекий 1924 Тахта.-Базар 33.1 
Туркме11·Кал1111СК11i1 1964 Туркмен-Кала 50,6 
И.lbЯЛIIIICKIIIi 1924 Илья.1ы 66,6 
Катшннскшi 1935 Калшшн 38,9 
Куня-Ургснчскнй 1924 Куня-Ургснч 65,0 
Лснннскнй 1937 Леюшск 49.9 
Октябрьскнli 1975 Октябрьск 53.9 
Тахтннскнi1 1924 Тахта 59,4 
Ташаузскшi 1925 Тэзебаз а р 63.9 
Те.lыtанскнit 1975 Тс.1ы1анск 50.7 
Дapraн-AТIIIICKIIЙ 1965 Дарган-А та 26.3 
Дсiшаускнil 1925 Деiшау 52.2 
Достлукскшi 1979 Дастлук 32.0 
Карабекаульский 1964 Карабскау.1 23,2 
KepкtiHCКIIIi 1925 г. Ксркн 
Сакарскнli . 1975 Сак ар 38,8 
Са ятскшi 1927 Са я т 28,6 
Фарабскнi1 1965 Фа раб 29.6 
Ха.1ачсю1i1 1975 Ха.1ач 43.2 
Ходжамбасск11й 1927 Хаджамбас 30.1 
Чарджоускнli 1925 Чарiжоу 42,6 
Чаршанпшскнli 1964 Чаршанга 40.5 

ГОРОДА ТССР 

Го.l оGразо-
Чиспсн носrь HaCCЛCIIIIЯ, ты с. че .. ,.. 

вания 1897 1926 1939 1959 1970 1979 

1881 19,4 51,6 126.6 16.9,9 253,1 315.0 
1886 2.3 13,9 51.0 66,1 96,4 136,7 
1884 8,5 21,6 37,0 48,1 61,7 74.2 
1924 3,9 14,6 37,9 63.0 83. 1 
1946 32,9 55,6 71,4 
1869 10,0 20,9 39,2 48,8 53,0 . 
1935 
1925 
1935 
1925 
1963 
1956 
1939 
1939 
1967 

ПОСЕЛКИ ГОРОДСКОГО ТИЛА 

(на 01 .01 . 1983) 

Год обраэов:ншя 
Ha cC.1CHII ~ 
на 17 .01 . 1~7 9, 

ТЫС . Ч С.1 . 

Ашхабадская область 

1973 
1935 
1947 
1935 

5,4 
10,6 
3,1 

10,5 

В J\ 3 КОЛ раnон В:'< ОД11Т, A З KO!IIY Совету 

ПOДЧIIIICH 

Гяурекий 
Бахарденскнil 
Ашхабадскнй 
Гсок-Тсшшск 111i 
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JIOJ]B:IHite 

..1:!{'111:133 
Д\'Шаl\ 
Ка:1хка 
Квровск 
IlM. О. К)'.111СВа 
<:t•paxc 
l С :1ЖС11СТрОЙ 
Фнрюза 
Slш.,ык 

J\l;даш 
Ескдаш 
Гасан-К\·.111 
Шl . 26 .Б:JKIIIICIOIX KOMIICCЗpOB 
Jlжанга 
.J.жсбс.1 
К:~рагN1ь 
Кщ>а-Ка.1а 
Кнзыл-Атр~к 
Кнзыл-Кая 
"Кнэыл-Су 
Котурдеnе 
Кпt·Даг 
к~· У-~11-i\\аяк 
О1·.1а11ЛЫ 
Окщ>см 
~'фра 

Захмет 
Ка.1а.1-Л1ор 
Красное Знамя 
"\\ургаб 
JШ. По.пораuкого 
Равннна 
<:акар-Чага 
-сандыкачв 
Тахта -Базар 
Ташкспрв 
Туркмгн-Кала 
~·ч - .-\джн 
Хауэхан 
!lM. Чаnаев<t 
Шатлык 
Энергстнк 

Н.1ЬЯЛЫ 
1\3.111111111 
Куня-Ургевч 
.1lен11нск 
Тахта 
Тс.1ьма~ск 
Тээебазар 

Амударья 
Газ-Ачак 
Гаурдак 
Дарган-.--\та 
Дейва у 
Д ОСТЛУК 
Карабскау.1 
Карамет-Нвяз 

\год обрОЗОВ31111Я 

1939 
1935 
1925 
1939 
1971 
1925 
1946 
1935 
1977 

Васс.1сннс 
на 17.01 .79. 

'Тt.IC. ЧС..-1 . 

3.8 
3.9 
9,6 
5.0 
3.5 
7.0 
1,9 
3,5 
4,2 

Красноводекая 

1977 

об.~асть 

2,0 
1963 
1935 
1939 
1940 
1940 
1956 
1935 
1939 
1956 
1940 
1960 
1949 
1935 
1939 
1961 
1939 

8,4 
5.9 
2,4 
4.0 
7,8 
1.7 
7,2 
5,5 
2,7 
1.0 
0,3 

14,7 
1,6 
1,9 

. 6.0 
4,0 

.Марыйская область 

1955 6,4 
1947 6,4 
1947 3.9 
1940 6.4 
1975 3,7 
1947 1,7 
1965 3,4 
1947 6.3 
1937 5,2 
1937 4,0 
1939 5.3 
1935 1.5 
1962 2.9 
1947 2,7 
1973 3,4 
1974 4,6 

Ташаузекэя область 

1935 12,0 
1939 15,5 
1939 17.7 
1950 10,9 
1939 8,1 
1949 6.1 
1957 5,1 

Чарджоуская об.~асть 

1935 
1967 
1947 
1966 
1935 
1967 
1940 
1957 

6,4 
8,5 

16,3 
5,7 
6,6 
3,5 
3,9 
1,9 

В какоn раnон DXO.'\IIT, какому Совету 
ПOДЧIIHCit 

Ашхабадсквй 
Каахкннсквil 

-«-
Квровсквй 
Ашхабадскв\1 
Cepaxc1шi'l 
Тсджснсквil 
Ашхабадскому горсовету 
Гяурсквil 

!(расвоводск11i1 
-«-

Гасав -Кутнiсквil 
Небllт-Дагскому горсовету 
l(расноводсквil 
Не611т-Дагскому горсовету 
Челекенскому горсовету 
l(apa-l(amшcкнil 
!(нзыл-Атрекскнil 
Красноводскн\1 

-«-
Небвт-Даrскому горсовету 

-«-
l(расвоводсквil 
Небвт-Дагскому горсовету 
Гасан-!(улвйскiiЙ 
Красноводекому горсовету 

Typ"мell-l(aлJJHcкнil 
!(ушкннскнil 

-«-
Мургабсквil 
Век11ль-Базарсквй 
Байрам-Алвi'lсквil 
Сакар-Чагвнскнil 
!(ушкннскнii 
Тахта-Базарсю1i1 
!(ушкннсквй 
Туркмев-Калвнсквй 
Баl•рам-АлвiiСКIIЙ 
Mapы1icKIII1 
!(ушюшсквil 
Марыiiскому горсовету 

-«-

Ильятшскнi1 
l(aЛIIIIIIIICKIIil 
Куня-Ургенчсквil 
Ленннсквll 
Тахтвнсквil 
Тельмавсю1i1 
ТашаузеквН 

Достлукскнil 
Дapraн · ATIIIICKIIIi 
Чаршанrннскнil 
Дарrан·АТ1111СК11Й 
Дейнауск11i1 
Достлуксю1i1 
Карабекаульсквil 
Керк11НСIШЙ 
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JI(CpКII'III 1968 5,1 Достлуксктi ~Тiебаn 1965 1,8 Дapгaн-AтiiiiCKIIit 

ii 
.Москооск 
Mylipы 

1960 3,3 Деiшаускнir 
1937 2,0 ЧapшaiiГIIIICКitit Нrфтсзаводск 1973 4,5 Чарджоускому горсонету Са кар 1952 3,4 Сакарскнir ·Са11т 1939 8,0 Саятскнir ~ ; •Сонtщовыil Рудш1к 1955 1,6 Чapшaнпtttcкttir 

-Фарnб 1935 6,4 Фарабскнit 
-Фараб·Прнстань 1939 5,3 Чарджоускому горсовету 
Хn.~ач 1939 3,9 Халачскнii Ходжnмбас 1963 3,1 Ходжамбасскнit 
'Чзршанга 1957 6,9 ЧapшaiiГIIHCКIIit 

Чнсленность населення по об.~астям, тыс. чt!л. 

Показо:~тслн 1926. 1910. 19;;(). 1!.160, 19;(). 1~;'!), 
17 деt\абря 1 я11варя 1 янuаря 1 AIIBOJJIЯ 15 sшв;~р~ li MIIR;IpA 

lуркмс:Jскзя ССР 998.0 1301,6 1197,3 1564.6 2158,9 2758.8 
город 137,0 459,2 433,2 723,9 1034,2 1323,0 
село 861,0 842,4 764,1 840,7 1124,7 1435,8 

Ашхабадская область 222,0 336,6 266,3 368,0 550,7 707,2 
город 57,0 167,5 127,4 260,3 342,7 437,7 
село 165,0 169,1 138,9 137,7 208,0 269,5 

В ТОМ 'JИСЛС 

.Ашхабад, горсоuет 52,0 141,0 97,6 176,7 256,2 315,0 
Красноводекая область 81,0 137,2 142,2 196,6 258.3 310,8 
город 23.0 88,6 103,5 157,4 209,9 254,7 
село 58,0 48,6 38,7 39,2 48,4 56,1 

Марыliская область 242,0 299,9 262,4 363,2 482,0 630,3 
город 29.0 81,9 75,1 125.6 159.5 204.5 
село 213.0 218.0 187,3 237,4 322,5 425.8 

lашаузская об.1асть 128.0 257,7 270,8 304,6 410,9 529,7 
город 4,0 29,0 46,9 75,5 119,1 160,2 
село 124 .0 228,7 223.9 229,1 291,8 369.5 

'Чарджоуская область 325.0 270.2 255,6 332,2 457,0 580,8 
город 24,0 92,2 80.3 134.9 203,0 265.9 
село 301,0 178,0 175,3 197,3 254,0 314,9 

НАРОДНОЕ хозяяство 

Внды промышленной продукции 

1· 
ПродуКЦIIЯ 1913 1~10 1950 1960 1970 19'!0 19З2 1 

'\: 
Э.~ек11р0Э11ерr.11Я, •)IЛН. КВТ·Ч 2,5 83,5 185,7 751,5 1844,1 6712 8793,0 
.Л'\ннеральные удобрения (в условных 
~.!I.IIHIIЦЗX), ТЫС. Т 367,6 383,5 277,4 
.Вентиляторы для rрад11рен, шт. 10" 1567 2481 2444 
.Насосы центробежные. шт. 456 686 811 
Провода установоч11ые, тыс. KJI 33.8 8.6 5,6 
'П.111ты газовые, тыс. шт. 11,1 87,0 99,7 108,2 
'Чугунное ЛIITbC, ТЫС. Т 13,3 7,4 6,0 
·Ста.~ь11ос литье, тыс. т 1,3 1,9 2.1 
Пнломатериа.~ы. тыс .. 113 12,0 59,0 154,0 237,0 65,0 45,0 
llllнфep асбоцементныi•, ~tлн. условных 

47,8 57 птtток 26,3 
Сборные же.1езобетонные конструк· 

IЦIIII И ДСТЭЛII, ТЫС. Al3 128 472,5 804,3 803.1 
Керамзит, тыс. At3 329,2 361,8 
!<:ирш1•1 строительный, млн. шт. 1.7 87,7 92,2 281,3 331,6 355.9 355,2 
Трубы асбоuементиые, условные кл 3-t9,0 1090.0 1338.0 
Минеральная вата, тыс .. ttЗ 75,9 244,3 190,7 
Стекло оконное, тыс. AJ3 2237 1065 7188 8641 6455 5767 
Х.10ПОК·оВОЛОК110, ТЫС. Т 17,7 71,5 63,3 122,5 222,7 360,5 358,1 
lllle.ж-cыpeu, т 149 157 169 229 237 218 
Шерсть мытая, ты~. т 8.9 11,5 14.5 10,4 13,9 15,5 
Ковры Jl ковровые изделня, тыс. А13 8,2 20,4 24,1 50,3 63,0 803,0 685 
Чу.1ОЧIIО-носочные изде.111я, тыс. пар 582 836 2513 3752 3916 5229 
Бе.1ьово1i тр11котаж, тыс. шт. 475 1758 4057 4239 5649 6338 
БcpXIIIIIil тр11котаж, тыс. шт. 213 174 635 2021 2186 2184 
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ПрО.:J.)'){ЦIIЯ 

Хrо\ювые кожтовары, :ч.1н. д.112 
Обувь кожаная, тыс. пар 
,\\nco (в~о;.1ючая субnродукты J.Ji КЗ· 
тего;ш11). тыс. т 
U!'.lL>JIO\IO.lOЧнaя продукция в пере· 
ГЧ('Т(' H:J МО.10КС1, ТЫС. Т 

1\ОIIДИТС'рСКИ!' 11ЗДС.111Я, ТЫС. Т 
,\\aC.lO paCTIIT!'.lЬIIOC, ТЫС. Т 
.\\ы.1о (в nереводе на 40%·110<' сод.ер· 
ЖаiiИ!' ЖИрНЫХ IOIC.lOT), ТЫС. Т 
Вино IIIJHUгpa;щoe, тыс. дал 
Пиво. тыс. дал 
.1оGыча со.1и. тыс . т 
1\о:чбшюр:ча, тыс. т 

ПOKLIJ8TC.111 

По,·евная п.1ощадь 
Вся. тыс. га 
В ТО\1 ЧИС.lе Х.lОПЧ:IТНИК 

Производство продуктов се.~ьского хо· 
зяtiства, тыс. т 

Х.lОПОК·Сырец 

:чясо (в убоi1н0~1 весе) 
\!О., око 

~·рожаi1ность х.1опка-сырца, tj/гa 
Пого.1овье скота (на конец года), 
ТЫС . ГО.10В 

1\pyntJЫii .рогатый скот 
в том ЧIIC.le коровы 

Овuы 11 1\Озы 
Государственные закупю1, тыс. т 

CI\OT И ПТIЩЗ (В ЖIIB0\1 Весе), 
мо.1о;;о 11 \Ю.1очные nродуi\ТЫ (в nере
счете на :~~o,,OI\0) 

ЛО(СВНЫС П.10Wc:!.lll 

Вся 
Зерновые 11 зернобобовые культуры, 

113 ннх: 
пшен1ща 

ЯЧ.\It'НЬ 

К)'l\уруэа 

джугара 

рнс 

зернобобовые 
Техннчесю1е ку.1ьтуры 

113 HIIX 
Х.lОПЧаТНJIК 

В ТО\1 ЧIIC.le ТОНКОВО,10КНIIСТЫЙ 
Картофе.1ь и овощебахчевые кудьтуры 

в том чнс.1е: 

OBOЩII 

бахчн продово.1ьственные 
картофедь 

Кормовые ку.1ьтуры · 
В ТОМ ЧIIC.1e: 

кор\ювые корнеп.1оды 11 кормовые бах
чн (вк,,ючая сахарную свекду на корм 

скоту) 
посевы на сндос (без кукурузы) 
однолетнне травы 

~IHOГO.leTHIIe травы 

кукуруза на Cll•lOC 11 зе.1еный корм 

1!113 

65 

1,8 

4,8 

1,6 
115 
29,3 
11,5 

1940 

0,5 
712 

8,5 

5.3 
15,2 

3,9 
368 
905 
111,9 

1950 

8,1 
511 

4,8 

2,8 
14,2 

4,9 
255 

1303 
36,2 

21,5 
1397 

19,5 

18,5 
10,7 
30,5 

10,5 
671 

2504 
69,3 
33,2 

Развитне сельского хозЯJiства 

1924 

2-12 
40 

36 
15 
37 
8,9 

310 
93 

2370 

3 

0,7 

1940 

411 
150 

211 
22 

107 
14,0 

268 
96 

2596 

10 

8 
Посевные площади 

1950 

368 
153 

276 
15 
67 
18,0 

265 
88 

3243 

11 

10 

(во всех категориях хозяйств, тыс. га) 

1913 

318 
202 

152 
13 
26 

2 
4 

76 

69 

11 

1 
10 

25 

25 

1940 

411 
183 

120 
38 
18 

3 
4 

160 

150 
32 
20 

5 
11 
4 

48 

1 
1 

46 

1950 

368 
128 

84 
26 

13 
1 
3 

162 

153 
62 
14 

5 
8 
1 

64 

2 

2 
60 

!!.liO 

40,5 
2051 

16,8 

46,9 
15,4 
36,8 

7,9 
1623 
3307 

187,8 
90,8 

1960 

4·16 
222 

363 
51 

126 
16,5 

365 
143 

4927 

41 

44 

19GO 

446 
71 

34 
28 
2 
б : 

1 
227 

222 
81 
24 

9 
14 

1 
124 

3 
в 

19 
52 
43 

19ЗО 

36,5 
4251 

29,4 

84,7 
19,2 
39,2 

12,8 
1550 
-1194 
376,9 
237,0 

1970 

636 
397 

869 
5·1 

192 
21,9 

444 
186 

4489 

37 

81 

1970 

636 
84 

52 
20 

1 
3 
8 

400 

397 
112 
35 

11 
22 

2 
116 

1 
2 

10 
67 
36 

40,5 
3516 

29,1 

89,5 
19.0 
5i,8 

15,.1-
1704 
4595 
381,8 

1980 

895 
508 

1258 
81 

306 
24,S: 

626 
233 

4183 

60 

142 

1980 

895 
132 

55 
37 
28 
~ 
9 

508 

508 
173 
42 

]б 

22 
2 

213 

4 

15 
152 
42 
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·noceoн ... n п • ~~ .10щад11 ССЛЬСКОХОЗЯо\СТВСННЫХ культур ПО ОUЛ3СТЯ~\ 

(во всех катсrор11ях хозяйств. тыс. 2а) 

Oб.1.1CTII 1940 1950 19GO 1mo 

Турюtснская ССР 411 368 446 636 
Ашхаuадс1;ая 82 69 77 141 
Красноводекая 6 5 6 13 
Mapы itCI> aя 127 128 135 217 
ТашаУзекап 99 85 121 135 
'ЧардЖоуская 97 81 107 130 

Валовой сбор сельскохоэяllстоснных культур ПО всем катсгорнюt хозяйств, тыс . т 

Культуры 1940 1950 1%0 19i0 

Зерновые 124 84 40 69 
о том •шсле 

пшеница 62 41 18 28 
ячмень 22 15 11 15 
кукуруза 1 1 
lJIIC 4 1 15 
.джугара 35 25 10 10 
Хлоnоi>·сырец 211 276 363 869 
в то~1 ЧIIC.1e тонково-

,qOI\IIIICTЬJii 40 101 120 167 
Овощ11 32 25 68 156 
:бахчи продовольствен- '16 43 78 124 
ные 

Картофель б 5 5 13 
Кор~1овые 1СОр11еплоды 
(ВК.1ЮЧ3Я сахар11ую 3 2 
-свеклу на корм скоту) 
Кукуруза на сн,qос и 
зе,qеныii корм 235 428 
Сено 
ОДНОЛСТНIIХ трав 2 9 20 15 
МНОГОЛСТНIIХ трав 80 172 185 274 

ТРАНСПОРТ 

Развитие трансnорта н связи 

Показате.'111 1940 1950 1960 19;0 

Эксп.1уатащюнная дт1на железных дорог, тыс . к.w 1,75 1,75 2,\0 2,11 
Персвезено ж.-д . транспортом 

4689 9805 19702 грузов, тыс. т 3652 
пассажиров, млн. чел. 2,8 2,4 2,9 4,0 

Протяженность внутренних водных судоходных пу-

тсй сообщения, тыс. к.tr 0.9 0,9 0.9 1,3 
Лерсвезено речным транспортом 

грузов, тыс . т 497 425 883 1875 
Персвезено автомобильным транспортом 

грузов, ~1л11. т 6,7 17,0 48.3 113.0 
nассажиров, мт1. че.1. 17,5 6,4 88,5 170.0 

Протяженность эксnлуатационной одиночной троп-

Jtei•бycнol1 .1ИН1111, к.tr 55 
Персвезено пассажиров, троллейбусами, млн. чел . 
Персвезено воздушны~t трансnортщс 

29,3 

rрузов 11 почты, тыс. т 42.5 39.9 
nассажнров, м.qн . чел. 0,4 1,1 

Предnрнятня почты, телеграфа 11 телефона 247 265 325 476 
Те.1ефонные аппараты, тыс. шт. 7,0 12,0 25,0 58.9 
Ра,щопрне~шые точкн, тыс. 28 72 338 780 

1~30 

895 
209 

10 
305 
201 
170 

1950 

276 

73 
50 

119 
29 
5 

1258 

302 
267 
201 

12 

18 

1057 

25 
873• 

19Ь.J 

2,12 

27171 
5.6 

1,3 

5070 

222.4 
297,9 

93 
23.2 

44,0 
1.6 

544 
132.6 
1424 

541 

11 1 

~ 1 ; . 1 . 

;li ,1, 
11 
!i 

1 
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ДО НАШЕПЭРЫ 

8-6-е тысячелетие. Памятишш эпохи раннего иео.1нта. 
5-е тысячелетоtе. Возишшовенне земдеде.1ьчсской куль
туры в предгорной подосе Южного Туркмеинстана. 
5-4-е тысячелетие. Пa~IЯTIIIIKH эпохн позднего неолнта. 
4-2-е тысячелетие. Па~IЯТШIКII ЭПОХII IICOЛIIТa Н брОНЗЫ 
Uшау 1-111, На~1азга 1-VI). 
3-е тысяче.~пие (2-я пол.). Расцвет древвеземледе.~ьче
ской ку.1ьтуры в предгорной по.~осе Южного Туркме
••••станз. 
Кон. 2-иач. 1-го тысячелетия. Раз.1ожею1е первобыт
нообшншюго строя 11 станов.1енне кдассового общества 
в JOn;нo~• Туркменнстане. Развнтве прнМIIТНвных форм 
na.111BIIOГO зе~1.1еде.111я в Хорезме. 
Кон. 2-до 2-й четверти \-го тысячелетия. Пa~IЯTIIIIIOI 
"'ПOXII рзнвего жет~за (Анау IV, ку,lьтура арханческо
го ,lахнстана). 
550-547. Покоренне персндскнм царем Кнром Парфнв 
11 Гнркан1111. 
530. Пораженве н гнбе.1ь персндского царя Кнра в борь
бе с кочевым.1 п.~сменамн Средней Аз11н. 
522. Воссташн~ в Парфнп 11 Г11ркашш проп1в Ахеменп
дов. 

521. Разгром парфян войскамн Дарня I 11 восстанов,,е
нве в Парфнн в.1асп1 Ахеменндов. 

4 в. Отде.1енне Хорезма от шшер1111 Ахе~•ен11дов. 
329. Поход А.1ександра Македонского в Маргвану. 

4-3 вв. Развитне зем.~еде,liiЯ в Мургабском оазвсе. 

3-2 вв. Расцвет древнего Хорез~•а 11 превращенне его 
в крупное государство Средней Аз1111. 
124-87. Правленне парфянского царя Мнтрвдата II; 
завоеванне нм Сакастены, Арш1 11 Маргнаны. 
36. Разгром парфяна~ш римского полководца Антовня. 
20. Зак.1юченне м11рного договора между Парфней 11 Ри
мом. 

НАША ЭРА 

2 в. до н. э.-3 в. н. э. Начало нспользовання стронте.1ь
ных матерналов (кнрпича, известн, алебастра). 
35-36. Война между Парфянскнм государством и Рим
ской 11~шерней. 
224. Па.а.енне Парфянской державы. 

3 в. (2-я четверть). Утверждение власти Сасанидов в 
Южном Туркменистане. 
Нач. 4-го в. Разложеине рабовладельческого общества. 

3-5 вв. Возникновение феодальных отношений. 

6 в. Восстание Маздака против господствующих классов 
11 его подавление. 
Возникиовеине Тюркского каганата в Центральной Азии. 

7 в. (2-я пол.). Восстания хорасанцев против власти 
а рабов-завоевателей. 
651-661. Завоевание арабами Хорасана. 
776-782. Движение Мукаииы. 
870-950. Годы жизни Абу Насыр Мухамед нбн Тархан 
а.1-Фараб11. 

9-10 вв. Образова1111е в Хорасане и Маосрзннахре го
сударств Саманидов, Тахнридоо а Сзффзридов. Оuразо
ванне государства Карахан11дов. 
973-1048. Годы ЖIIЗШI Абу Peiixaнa Бнрунн. 

11 в. 
1017. Захват Хорезма Махмудом Газневн. 
1027. Воестаине туркмен протнв газневндского гнета. 
1035. Перссе.1енне сельджукской группнров1ш нз Хорез
~•а в Хорасан. 
1040. Разгром Сельджукидами ар~11111 Маеуда ГазнеВJР 
под Данденаканом. 
1643. Завоеваш1с Се.1ьджукпдам.1 Хорез~1а. 
1040-1060. Сельджукские завоева1шя в Закавказье •• 
Персдвсll Аз11и. 
11 в. Основание обсерватор1111 султана Мелик-шаха в. 
Л·\ервс. 

12 в. 

1105-1166. Годы жизю1 поэта н философа Ахмеда 
Ясав11. 
1118-1153. Правле1111е султана Санджара. 
1153. Воестаине агузов Пf'ОПiв султана Санджара н раз
гром его войск. 

13 в. 
20-е гr. Борьба тур•\мен против монгольских завоевате
лей. 
1220-'-1231. Правлснне хорезм-шаха Дже.~а.~ ад-Дина_· 
1221. Разгром Джелал ад-Днном в Хорасане 30-тысячно
го МОIIГО.~ЬСКОГО ОТрЯда. 

1221-1222. Завоевание Туркменистана монголам11. 

14 в. 

1360. Освобождение Хорезма от власти монгольсю1х 
ханов. 

Кон. 14 в. Завоевание территории Туркменистана Тш•у
ром. 

1370-1417. Годы ЖIIЗНИ поэта Сеида Несими. 

15 в. 
1405-1447. Правление Тимурида Шахруха. 

16 в. 

1500-1561. Годы ЖIIЗHII поэта 11 полководца Мухамед 
Байрамхана. 
20-е гг. Подчинение северных туркменских племен Хо
резмским государством. 

1524. Восстание ба.1ханских и мангышлакск11х турк~1е1J 
против хивинских ханов. 

40-е rr. Захват Южного Туркменистана хорезмс•ш~t 
ханом. 

1550-1558. Восстание туркмен проп1в сефев1щсю1х вла
стеl• под руководством Аба Сердара. 
1554. Поход иранского войска проп1в восставших турк
мен. 

1558. Убшiство Аба Сердара. 
90-е rr. Завоевание; бухарскшш феодалами части тeppи
тopllll Туркменистана. 
17 в. Распространение туркменских племен на террито
рии Туркменистана. 
\8 в. 
1700-1760. Годы жизн11 Довлетмамеда Азади. 
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1711 - 1780. Годы ЖIIЗIIII Нурмухамеда-Гарнба А11дал11ба. 
Лосздliа Ходжа Heneca в Петербург. 
~ 715-1716. Обс.1едооаш1е экспедншtсii А. Бсковнча-Чер
касского восточного берега Каспнiiского моря . 
2,0-е гг. Грабнтельскне ltaбeпt Ыаднр-шаха на туркмен 
Хораса на . 
1720-1800. Годы жнзtlll nоэта Шабсндс. 
1733-1798. Годы жнз1111 выдающегося туркменского 
мыслителя Махтумку.1н. 
1735-1805. Годы ЖtiЗIIII поэта Курбаналн Магрупн. 
1740. Воестаине туркмсн-теке, JIO~tyдoв, эреары 11 са
рьншn, П(JOTIIB деспот1111 Наднр-шаха. 
17 44-174 5. Выступле1111я атреко-гурrеttскпх туркмен про
тtlв Наднр-шаха . 
1747. Воеставне nрнамударьннскнх туркмен протtlв бу
харсtшх властеit . 
Сер. 18 в . Разв11тне турюtенско-руссюtх связеit . 
2-я поп. Лpoi!IIKIIOBCIIIIC тсю111цев в Ахал. 
1766-1848. Годы жнз1111 поэта Талыбн . 
1770-1840. Годы ЖIIЗIIII nоэта Ке~шнс. 
1775-1836. Годы Жtlзнн поэта Сс11д11. 
1791-1880. Годы ж11знн nоэта Зннхарн. 
1795-1850. Геды жнз1111 поэта Зсд11.111 . 
1799. Восстанtlе мервскнх туркмен протнв бухарсюtх 
BJlaCTCit. 

19 в. 

1-я nол. Обоснованне туркменскнх nлемен на тepptiTO· 
р1111 нынешнего Туркменнстана. 
1803-1881. Годы жнзнн nоэта Кятнбн. 

1810-1861/2. Годы Жllзнн классика туркменской лите
ратуры Молланеnеса. 

1815-1865. Годы ЖIIЗHII nоэта Досмамеда. 

20-е гг. Локоренне Myxaюteд-Paxll~toы Ахала н Мерва. 

1822-1884. Годы ЖIIЗIIII поэта Аннаклыча Мятаджн . 
1825. Обспедованнс острова Челекена, Красноводекого 
Н БалхаНСКОГО ЗаЛНВОВ ЭKCПCДIIЦIICit Э. И . Эiiхва.lьда. 
1827. Восстанне туркмен-сарыков прот11в XIIBIIHCKIIX фео
далов. 

1830. Раэрушенне Абнвсрда 11 nереселеннс восставшнх 
aЛJIЛitiiцeв в Х11ву. 
1832. Поход нранскнх воiiск на салыров Серахса . 
1832-1836. Экспедtщtш Г. С. Карелнна к берегам Kac
ntliicкoro моря . 

1843. Воестаине мервскнх 11 тедженскнх туркмен (сары
ков 11 текннцев) nротнв XtiBIIIICКitX феодалов. 
1847-1848. Лоходы хнвtJНского хаиа Мухаммед-ЭМ!tllа 
пропtв восставшнх туркмен Мсрва, Серахса н Аха.1а. 
1847-1906. Годы жнзнн nоэта Мнскинклыча. 
1851-1855. Борьба тсюшцев, салыров н сарыков против 
Мухаммед-Эмнна. 

1854. Разгром нрансю1х воi1ск сарыка~ш н ХIIВннцамtt 

в Чеменабаде. 
1855. Гнбель хнвннского хана Мухаымед-Эмнна в бнт
ве с теtшнцамн nод Cepaxco~t. 

1855-1858. Восстанне хорезысю1х туркмен протнв хн

вннскнх феодалов. 

1855-1930. Годы жнэнн nоэта Молла~tурта. 

1858. Разгром туркыенаын нранскоii apмttll Джафар 
Кул11 -хана в бнтве под Кара-Кала. 

1866-1867. Воссташtе хорезмскнх турк~tен против в.1З· 
СТ1t XHBIIHCKOГO хана. 

1869. Основанне Красноводска. 
1869-1870. Обследование отрядами попковю1ка Столе
това .в.ороrн до Кнзып-Арвата. 

1871-1948. Годы ЖIIЗIIII Баitрам-шахнрз. 
1874. CoздЗIIIIC УпраоЛС\1\IЯ 3акаспшiск11М BOCIIIIЫM ОТ
делом . 

1879. Штурм гснерапо~• Лo~IЗКIIIIЫM крепости Геок-Тепс
и его отстунлснне . 

80-е гг. BontleiiiiЯ даi1хан Мургабского 11 Тедженского
оазнсов. 

1880-1881. Экспсдшшя гснсра,,а М. Д. Скобслева о Лxзл
тcKIIIICKIIil 03311С . 

1880-1898. Строительство Закаспнilскоit железной до
рогн. 

1882. Реорг31111Зацня Закасп111iского отдела в область . 
1884. Добропольное вхождс1111е в состав Pocclllt Мургаб
ского 03ЗIIC3 . 

1885. TaшкenpiiiiCKaя бнтва. 
1885-1915. Русскне ученые 113учают флору Туркмеllll
стана . 

1886-1950. Годы ЖIIЗНit туркменского народного шахн
ра Дурды К.1ыча . 
1887. Органнзацня мурrабского государева нмеш1я . 
1887-1890. Сооружеtше Султаибентскоit ппотнны. 
1888. Созданне Амударьинской военнз11рованноit ф.1о
Т11,11111. 

1891. Созданне в Асхабаде п-ервого печатного органа. 
Закаспнl1скоil об.1асти - газеты о:Асхабадскнit вестннк. 
объяв.1е11111i~ . 
1892. Ocнooallll<' в зуде Кеши Шко.1ы садоводства, ого
родннчества 11 шелководства. 
Octювatllle в Мерве хлопкооч11Стнте.1Ы1Ых заводов. 
1895. Издание в Асхабаде газеты сЗакаспнilскос обо
зренtlс» . 

1896. Открытие в Асхабаде общественной бнбтютею1 
(ныне Государственная б11бmютека 11м . К. Маркса) . 
Ос1юваннс Красноводекого морского порта . 
1897. Вкпючснне Закаспшiскоii об.1асп1 в состав Турке
стансlшго генерал -губернаторства. 
1898. 13-15 марта. Созданне Асхабадского сепьско
хозийственtlого опытного по.1я - первого научного уч-

рсждення. 

1899. Издание газсты сАсхабад~. 

20 в. 

1903-1904. Воэникновеюtе в Туркменнетане первых со
ЦIIал-демократнчсскнх кружков 11 групн. 

1905 
1\\арт. Созданне Асхабадского комнтета РСДРП. 
25 апреля- 10 мая . 3-it съезд РСДРП. 
1 мая. Первая маевка рабочtiХ в городах Туркмешt
стана . 

Май. Создание первоit профсоюзноit органнзацнн желез
нодорожtlиков Асхабада. 
4 июля. Первая полнт11ческая де~tОнстрация в Асхабаде. 
Осень. Политические забастовки н демонстрацшt желез
иодорожннков Асхабада н Чарджуя. 
18 ноября. М1tтинг11 gабочих н солдат в Кушке. 
28 декабря. Забастовка рабочих Кнэыл-Арватсtшх же
.1езнодорожных мастерских. 

1906. 
13-18 нюня . Восстание солдат Асхабадского гарюtзона. 

Июль. Издание nервого но~tера газеты сСоадап в Ас
хабаде. 
Образованне Совета рабоч1tх депутатов в Кнзы.1-Ар
вате. 

Сооружение Кнзыл-Арватскоit электроднзельноit станц1111. 

16 июля. Восстание со.1дат 11 рабочих железнодорожно
го депо Красноводска. 



.. 
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1!107 
1-3 февра.~я. 1-я КО11ферснцня закасnшiскнх органнза
uнil РСДРП . 
10-29 аnреля. Забастовка моряков Красноводекого 
nорта. 

190S-19G.J. Годы ЖIIЗНН народного шахнра Ата Cam1xa. 
190!!, 19 1111реля. Ликвидация асхзбадскнх вoeинo·pe
IJO.liOЦIIUIIH<>ii 11 организации РСДРП. 
1 !109-1912. Стронп·.~ьство на Мургабе nервой в Туркме
НIIСташ· Гнндукушской пщрuэлсктроста11uнн. 
1911. Восстанов.~сн11с Асхзбадской соц11ал-демократ11че
скоi1 орг:ншзащш. 
1912-1914. Соцан11е И. Г. Фиолетовым бол~шев11стской 

. органнзаu1111 11а Ч(\~екене. 
1913 
15 августа. Забастовка рабоч11х на нефтеnромысле Гад
.ЖIIнского. 

Во.1Н<'IШЯ дайхан Тедже11ского уезда. 
1914 
Май. З:.б:.стовка грузчиков Красноводекого nорта. 
10 нюня. Забастовка рабоч11х на нефтеnро~1ыслах В11шау. 
llздан11е nepвoi1 газеты на туркменском н фарсидеком 
языках- «Закасnнi1ской туземной газеты:о («Рузнаме 
~1ан"ран бахр11 хазар:о) . 
1916 
Январь. Реакционное выстуnление в Хиве Джунанд
ханn . 

Июнь. Царск11й указ о моб11Л11зацн11 инородцев на ты
.1овыс работы. Нача.1о массового движения даi1хан в 
Зaкacnнiicкoir области. 

·Сентябрь. Воестаине туркмен на Атреке 11 Гургене. 
1917 
18 м:.р•а. Образованне буржуазного Временного нсnол
ннтс.lьного ко~штета в Асхабаде. 

.. \\арт. Сацанне феодально·ба1iских туркменских нсnол-
1111ТС'.1ЫIЫХ комитетов. 

Март-аnрель. Возннкновенне Советов рабочих 11 сал
да тскнх зепутатов в городскнх и рабочих поселках Зa
кacnнiicкoii об.1асп1. 
li' мая-4 июня. 1-й съезд Советов Закасnнйской об
. 1астн . 

Август. 2-il съезд Советов рабоч11х, солдатских 11 
даiiханскнх деnутатов Закасnнйской областн. 
Октябрь. Создание самостоятельной орrаннзащш 
РС.J.РП (б) в Асхабаде. 
14 ноября. Победа вооруженного восстания револющ!
онных раuочнх 11 со.1дат Ташкента . 
28 ноября. 3-й Туркестанский краевой съезд Советов 
рабочнх 11 со.цатскнх деnутатов . Образован11е Совета 
! l a pO.liiЫX комиссаров Туркестаиск.оrо края . 

13-16 декабря. 4-il Закасnийский областной съезд Со
ветов . Образованне областного Совета Народных Ко· 
;шссаров. 

Деliабрь. Создание в Асхабаде nод руководством 
Я . ii\IITHIII\oвa Штаба народной охраны. Формированне 
отрядов Красной rвардш1 в Туркменистане. 
1918 
2 января. Открытие 5-ro Чрезвычайного съезда Сове
тов ЗaliaCПJIIkкoй области. 

30 января. Выход nервого ноыера большевистской газе
ты « 11звест11Я» - органа Совста рабочих и солдатских 
депутатов Асхабада. 

20 февраля. Открытие б·го съезда Советов Закасnнй
скоil oб.laCTII . 

26 февраля. Прнказ Туркестанского Совнаркома о нa
UIIOH:J.1Hзauнн мургабского государева нмення в Байрам-
• .\.111 
1 О мая . Образованне Совета народного хозяйства np11 
<:НК Закасnнйской об.~асти . 

12-18 мая. 7 -й съезд Советов Закасnнilской области. 
J 7 мая. Подnнсанне В. И. Лениным декрета об асс и г-

HUBilllllll 50 MIIЛЛIIOHOB рублей На OpOCIIT<"ЛI>HЫe рабОТЫ 
в Турксстанс. 
11-12 июля . Эсеро·белогвардеiiскн1i мятеж в Асхабаде. 
Создан11е контрреволюцн01111Ого Закасn11ilского Времен
ного IICП0,1HIITCЛbiiOГO KO~IIIтeтa (ВИК) . 
Июль. Создаш1е Закасnнilского фронта . 
В ночь с 21 на 22 июля. Расстрел в Мерве эсеро·бело
• · вардсiщамн наркома труда Туркеста11скоi1 ресnублшш 
П. Полторацкого 11 чрt'зuычаiнюго комнесара Зaкacnllй
cкoii области А. И. Фро.~ова. 
В ночь с 22 на 23 июля. Расстрел эсеро-белогвардей
цами 9 Асхабадскнх комнесаров Красной Армии между 
ста1щнямн Анау н Гяуре . 
12 августа. Встуnление английских воilск в Закасnнii
СК\'Ю область. 

13~16 августа . Занятие •1астями Красной Арм1111 Бай- . 
pa r.t ·A.~н . Мерва. 
16 августа. Занятие частямн Kpacнoil Арщш Мерва. 
20 сентября . Расстрел ангЛIIIiскнми ннтервентамн 26 Ба
ЮIIIскнх К.ОЩIССарОВ между СТаНЦИЯМИ Акджакуiiма 11 
Псрсва.~ . 
5-15 октября. 6-й Чрсзвычайныi1 съезд Советов Турке
станской ресnублики, npiiiiЯBШIIil nервую l(онстнтуцню 
ТАССР. 
1919 
19 мая. Создание в Кушке nервой коммуннст11ческой ор
ганнзацнн молодежи в Турl<меннстане . 
Maii. Освобождение частями Красной Аршш .Мургаб
ского оазиса . 

7 нюня. Занятие советс1шми войск 'амн Теджена. 
9 11юля. Встуnление часте1i Красной Армнн в Полторацк. 
Июль. Образованне в Закасrши Коммунистического со
юза рабочей ~1олодежи. 

8 октября . Постановлен11е ВЦИК и СНК РСФСР о соз
дашш KOMIICCIШ ПО делам Туркестана (Typ!iKOMИCCIIH) . 
13 ноября . Письмо В . И . Лен11иа «Товар11шам комму
нllста м Туркестана:о. 
1920 
2 января . Образованне Закасnшiского областного рево
люционного комитета . 
1-2 февраля. Победа в Хнве народной реводюцш1. 
5 февраля. Образованне Временного Закасnнйского об
дастного ко~штета РКП (б). 
6 февраля. Освобождение Закасnия от контрреволюцн
ОIIНЫХ Cll•l . 
29 марта-9 аnреля. 9-il съезд РКП (б) . 
21 аnреля. 1-il съезд комсомола Закасnнiiской областн . 
27-30 апреля. 1-il Всехорезмскнil н арод11ыil курултай . 
Провозглашение Хорезмекой Народной Советской Рее· 
nуб.1нкн (ХНСР) . 
29 июля . Выход nервого номера газеты «Туркмеш1стаи:о 
на туркменсi<ОМ языке (11ыне «Совет Туркменнстаны:о) . 
8-9 а вгуста. 1-я Закасnнi1с1<ая областная nартнiнrая 
ко11ферснцня РКП (б). 
2 сентября. Победа народноii ревотоцнн в Бухаре. 
6 октября, 1-i• Весбухарский курултаi1. Провозглашснне 
Бухарс1юй Народноi1 Совстскоi1 . Рссnубтнш (БНСР). 
20-23 октября. 1-1"1 съезд nрофсоюзов Зaкaciшiic•юii 
област11 . 
Осень . Открыт11е Туркменского ннстнтута nросвешення 
(Инпрос) . 
7 декабря. Создан11е nри Закасnнikком областном отде
ле народного образова1111я Чрсзвычаiшоir I<OMIICCIIII по 
лнквндации неграмотностн . Открытнс архивного отде
ла Закасnня . 
1921 
14-18 января. 2-й съезд Советов Закасnшkкой области . 
22-26 января. 2-я Заr<асnнi1ская областная nартийная 
конференция . 
8-16 марта . 1 0-й съезд РКП (б) . 
8 мая . Пуск в эксnлуатацию стекольного завода в Пол
торацке. 



Июнь. Учреждение областного э1щномнческого совеща
tшя. 

11-15 11юня. 3-я Закаспнйская об.~астная • 
конференция. партн,JНая 

16 шоля. Открытие 3-го съез;<~ СJвстов Закаспнйской 
облnстн. 

7 . а~густа. Переименование Закаспшiской област11 n 
Т) р1,менскую. Издан не первых учебников шt туркмен
СIЮМ ЯЗЫI\е. 

1922 
26 _ февраля-2 марта. 4-я Туркменская областная nap
TIIIIHaя конференция. 
27 ~rарта- 2 аnреля. 11-ii съезд РКП(б) . 
Ман. Отl<рытне туркменского педтехннкума в По.но
рацке. 

6 нюня. Образоваш1е в Полторацке отдела государст
венного банка РСФСР. 
16-20 ноября. 4-й съезд Советов Туркменской областн. 
30 декпбря. Образованне СССР. 
192\-19:22. Первая земельная реформа в Туркменскоi1 
Oб.laCTII . 
1923 
26 _февраля-\ марта. 5-я Туркменская областная пap
TIIIIнaя 1\Онференцня. 
17-25 аnреля. 12-й съезд РКП(б). 
19 августа. Созда_нне Среднеазиатского nароходства. 
28-30 ноября. 5-и съезд Советов Туркменской области. 
Об~.азованне туркменских областей в составе Xopcзм
CI\OII 11 Бухарской советскнх народных ресnублик. 
Отl\рытне Центрального спортнаного клуба 11 стаднона 
в Полторащ<е. 
1924 
2Q-25 апреля. 6-я Туркменская об.~астная коиферен
uня. 

23-31 мая. 13-ГI съезд РКП(б). 
12 11юня. Постановление ЦК РКП(б) о иацноиально~1 
размежевании Средней Аз1111. 
27 октября. Решеине 2-li сесснн ЦИК СССР о нацно
нальном государственном размежеваннн Средней Азнн, 
об образова111111 Узбекской ССР, Туркменской ССР. 
4 ноября. Образованне Революцнонного ко~штета ТССР. 
7 ноября. Выход первого номера газеты «Турю1енс1<ая 
IICKpaJ>. 
19 ноября. Образованне Оргбюро КП (б) Турк~1еннстана. 
5 декабря. Постановление Ревкома Туркменской ССР 
об ад~1111111Страп1вно-террнтор11альном деленнн республн-
1\11 Начало nронзводства в Кара-Богаз-Голе су.1ьфата 
натр11n. 

1925 
t января. Открытие 1-го съезда учнтелей Туркмеинста
на. 

Яиварь. Органнзащ1я Туркменского государствениого 
11здательства . 

Февраль. Выход nервого номера юморнстнческого жур
нала -<TOI<Mal<» («Колотушка»). 
14-19 февраля. 1-й съезд КП Туркменистана. 
15-:24 февраля. 1-й съезд Советов ТССР. Прннятне 
Декларацнн об образовании ТССР н Постановлення о 
вхождении ТССР в состав СССР. 
8 марта. 1-1"1 13сетурi<менсюlй съезд женщни-дайханок. 
22-25 ~rарта. 1-il съезд комсомола Туркменистана . 
28 марrа-2 аnреля. 1-й Всетуркменскнй съезд профсо
юзов. 

13-20 мая. 3·il съезд Советов СССР. Прннятне в со
став СССР Typкмei!CJ{OiJ н Узбекс1юi1 советскнх социа
лнстнчесlшх рссnублнк. 
Mnli. Выход rrервого номера молодежной pecпyб.~lll<aн
CI<Oii газеты «Яш коммуннст» («Молодоil коммуиисп). 
25 окrября. 1-й Всетуркмеискнil курултай союза 
«Кошчн:о. 
Октябрь 1925-октябрь \927. Земе.~ьно-вод11ая реформа 
в Мсрвскоы н Полторацкоы уездах. 

35 TypiOICIICKOЯ ССР 
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3-9 декабря. 2-й съезд КП Туркменнсrана. 
18-31 декабря. 14·1"1 съезд ВКП(б). 
13ыход rrервого номера журнала сБольшевик» (ныне 
«Туркменнстан KOIOIYHИCТII») на тypкMeiiCKO~I ЯЗЫКе. 
1926 
7 февраля. Органнзацня кнностуд1111 сТуркменфriЛЬ~I:о в 
Полторацке. 
20-25 феврапя. 2-й съезд кш1соыола Туркменнстана. 
25 ~щрта. Закладка в По.порацке фундамента nервой 
в республнке текстнльной фабрнки. 
6 октября. 3·я сессня ЦИК ТССР. Утвержденне нового 
:щмннистратнвного делення республнкн. 
Органнзацня государственной Книжной палаты в ТССР. 
Первое 11Зданне CбOpHIIKa CTIIXOB туркмеНСКIIХ KЛaCCII• 
ков Махту~1кул11, Се11ди, Зелилн. 
1927 
26 _ марта-З апре.~я. 2-й съезд Советов н nрннятне пер
вон Констнтущш ТССР. 
Сентябрь. Выход пероого номера журнала «Туркмеиове
дешlе». • 
1 октября, Открыт11е Русского драматнческого театра в 
Ашхабаде. 
7 ноября. Открытне паыятннка В. И. Ленину в Ашха
баде . 

15-22 ноября. 3-й съезд КП Туркменистана. 
2-19 декабря. 15-й съезд Вl(П(б). 
Органнзацня радновещательной cтaHЦIIII в Ашхабаде. 
Организация партийного архнва. 
Оргаинзацня республнканской конrорЫ Государственно-
го банка. · 
Органнзацня научно-неследовательской ветерннарноil 
станцнн в Ашхабаде. 

\928 
Оргаинзацня Инстнтута туркыенской культуры (Турк
меику.1ы). 
8 марrа. Пуск ашхабадской шелкомотальной фабр11КН 
нм. 8 ыарта. 
15-19 марта. 3-й съезд ко~1сомола Туркменис:тана . 
2-6 нюня. 1-й Всесоюзный съезд колхозников. 
Июпь. Выход nервого но~1ера журнала «Туркмен меде
ннетн:о («Туркменская культура>). 
Август. Созданне в Туркменнетане Ботаннческого сада 
Сентябрь. Открытне женского педтеХИIIкума в Ашха
баде . 
Стронтедьство серного завода в Каракумах. 
1929 
2-10 января. 4-й съезд КП Турюrеннстана . 
22-25 января. 1-й Всетуркменскнй съезд колхозов. 
3 февра.~я. Съезд работинков сельскохозяйственной коо
перации. Избраине состава Ко.~хозцеитра. 
25 апреля-5 мая. 3-й съезд Советов ТССР. 
23-28 мая. 4-й съезд комсомола Туркыенистана. 
9 августа. Открытие Басага-Керкннскоrо канала. 
1-2 октября. Решеине ЦИК ТССР о nереводе турюlен
ской ПIICb~ICHHOCTII С арабСКОГО На .1aТIIHIIЗIIpOBaHHЫЙ 
а.1фавнт. 
29 октября. Открытне Туркменского государственного 
дра~1атнческого театра в Ашхабаде. 
Кон. 19:29. Пуск ашхабадской текст11.1ьной фабрню1 нм. 
Ф. Э. Дзержннского. 

1930 
Январь. Орrаннзацня МТС в Турю1сннстане. 
4 февраля. Приезд в Ашхабад nервой группы двадцати· 
ПЯТIIТЫСЯЧНIIКОВ. 

15 марта. 1-il Всетуркменскнй съезд ударннков. 
8-\4 ию11я. 5-й съезд КП Туркменнстана. 
26 IIIOitя-13 ию.~я. lб·i1 съезд ВКП(б). 
23 июля. Упразднение окружного де.~ею1я в Турк~lенн
стане. 

26-29 ноября. 5·il съезд комсо~ю.1а Туркменистана. 
Декабрь. Органнз:щня Инст1пута бот1111111Ш. 

\r 
1, 

1 

i 
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1931 
1 января . Пуск Чарзжуiiскоit шr.1ко~юта.1h11Оii фабр11ю1. 
Январь. Открыт11е Туркмеttского кoм~t)'IIIICTII•Ircкoгo yнll
вepcllтcт:t , nозд11ее реорг:ншзоn:ншого в Туркме11скую 
высшую ко~tмун11стнчеrкую сельскохозяiiственную шко.1у. 
Март. Открытне Государственного nсз:~гопtчсского 1111-
стнт,·та в Ашхабаде. 
5-12 марта. 2-ii Всетурюсенскш1 съезд колхозов. 
1 сентября. Введенне всеобщего обяз:~те.1ьного началь
ного обучення. 
Ноябрь . llзданне журна.~:t «Совет Туркменсtст:шыныа 
ая.1.1ары:о ( ссЖенщнны Советского Турк~1еннстана:о). 
Открыт11е Ннстнтута усовершснствован11Я уч11те.1еii в 
Ашхабаде. 
) Jзд31Ше )'ЧСбНО·МСТОДIIЧеСКОГО Ж)'р113.13 «I\OMMYIIIICT.1ep 
магарыфы:о ( «Просвещешtс ко~•муtшстов :о ) . 
1932 
1 января. Открыт11е Турк~tенского государственного мe
JIIIUIIHcкoгo JIНСПIТ\'та в Ашхабадr . 
4-6 июня. 6·11 съёзд ко~1со~ю.1а Турюtен11стаt1а. 
26-31 июля. 2-й съезд учнтелсii Турюtсшtсташl. 
1933 
Февраль. l·й Вс-есоюзный съезд ко.,хозJI!IКОо-ударнш<ов. 
18-22 августа. 1-й Всетурюtенск11i1 слет ко.1хозtнtков
ударннков. 

11 сентября. Решеине UК. КП (б) Т 
Турк~tенnартttздата. 

об органнзащш 

Декабрь. J<.онфере1ЩIIЯ ПО HЗ)'ЧCIIIIЮ ПрОНЗВОДIIТеЛЫIЫХ 
снл Туркменнетава в Ленннградс. 
Орган11зацня Научно-нсс.1едовате.1ьского ннспtтута по 
11зучещtю растнтельного м11ра Турк~tе11нстана . 
1934 
10-15 январ11 . 6-й съеэз КП Турюtен11стана. 
26 января-10 февраля. 17-ii съезд ВКП(б). 
15-18 февраля. 2-Ji Всетурюсенскшi с.~ет ко.,хозшсков
ударtтков . 

1 апре.,я. Открыт11е Туркменского се.1ьскохозяtiственно
го IIHCTIIT\'Ta. 
8-12 маЯ. 1-й съезд пнсателей Туркменнстана. Оргаюt
зацllя Союза пнсателеii ТССР. 
Орган11зацня Респуб.111канского совета спорпшного об
щества сДннамо:о. 
Пуск серного завода в Дарвазе. 
1935 
10-16 января. 5-й съезд Советов 
11-17 февраля. 2-й Всесоюзный 
ударннков. Прtшяпtе пршtерного 
ственноii арте.111 . 

Туркменнстана. 
съ~зд колхозинков

Устава сельскохозяй-

20 мая-22 августа. Конный пробег Ашхабад-Москва. 
15-18 октября. 1-li Всетуркмеисюtй съезд женской 
1о10.1одежн. 

4 декабря. Совещанне передовых колхозннков Туркме
нистана н Таджнкнстана с руководнтелямн партшс 11 
правнте.1ьства в Кремле. 
-4-if съезд профсоюзов Туркменнстана . 
Органнзацня Союза художинков ТССР. 
Открытне Uентра.1ьной детской бнбтютекн Турюtенн
стана. 

Ввод в действие радноцентра в Ашхабаде. 
Открытие Учtпельского ннстнтута в Ашхабаде. 
1936 
15-20 февраля. 7-й съезд комсомола Туркменнстана. 
Май. 1-й тшгвнспtчесюtй съезд Туркъtеюtстана. 
5 нюля-6 октября. Поход туркменских рыбаков на 
таймунах по маршруту Красноводск-Москва. 
13-15 ноября. 6-й Чрезвычайный съезд Советов ТССР. 
Подведеине итогов всенародного обсуждения новой 
l(онстнтуцнн СССР в республике. 
5 декабря. Утвержденне 8-м Чрезвычайны~! съездо~t Со
ветов Консппущш СССР. 
Органнзаttня Туркменского терр11ториального управления 
гражданскоti авнацин. 

1937 
25 февраJiн-2 щ1рtа . Утв~рждснне 6-м Чрсзnычаiiны~~ 
съсздо~1 Совстав ТССР tювoii l(онстнтушtll ТССР . 
12 декабря. Выборы в Всрховныti Совет СССР. 
ПуС"к :\шхибадсtюго пол11графкомuшсата . 
1938 
25 февра.~я-5 марта. 8-it съсзд комсомола Турt<меtш
стана . 

24 апреля. Выход первого номера газсты « 1\омсомо.,СIJ.. 
Турюtсн11стана:о. 
2-t 11юня . 13ыборы в 13срховныti Совет ТССР. 
7-16 1\ЮЛЯ. 7-i'l съсзд кп Typi\MeiiiiCT3113. 
16 декабря. Пуск мехашtческого стеколыюго завода в: 
Ашхабаде. 
Орга11нзацня Typюtcllcкoit государствснноii фнлармоннн_ 
Открыт11е дра~tапtческого театра в Мары. 
Opг:tllltзaцltя Союза архнтекторов ТССР. 
1939 
7-12 февраля . 9-й съезд кшtсомо.,а Турю1е1111Стана. 

20-25 февраля. 8-it съезд КП Туркмеи11стана . 
10-21 ~•арта. 18-ii съезд ВКП(б) . 
24 декабря. Выборы в ~tестныс Совсты депутатов тру
дящJсхся ТССР. 
Пуск первого тепловозного д~по в Ашхабаде. 
Органнз:щня Союза компознторов ТССР . 
1940 
11-17 марта. 9-ti съезд КП Typюc~IIIICTalla. 
21 апреля. Постановлсн11е СНК СССР н UK ВКП (б1 
«0 ~1 ерах ПО дa,1ЫICIIШC~ty paЗBIITIIIO X.lOni\OBOДCTBa, е; 
OCOбCIIHOCТII COBCTCKIIX д•11111110ВОЛОК111\СТЫХ СОрТОВ, В. 
Турк~tе11ско11 ССР:о . 

25 апреля. Утв~ржденне Презнднумо~t Верховного Сове
та ТССР ад~шн11стратнвно-тсрр11тор11а.1ьного делсшtw 
ТССР в СВЯЗII с образавашсем областей . 
1\\ай. Персвод тypк~teHCKoti ПHCЫICIIIIOCTII С .~аТ\1111\ЗНрО
ваНI\ОГО на русск111i алфаn11т. 
15 сентября. 2-ii съезд п11сате.~ей Турю1е11нстана . 
30 сентября-2 октября. 10-ii съезд ко~tсомо.~а Турк~tе
НIIстана. 

14 октября. Постаtювленне СНК СССР н UK 13КП(б~ 
«О ~tepax по уветtченню добыч11 11 nереработtш нефп!t 
в Турюtенскоii ССР:о. 
Стро11тельство Ташкепр11нского оодохра11нл11ща. 
1941 
7 апреля. Открытнс Турt<~tенского фiiюtала Акадещш 
наук СССР. 

8 апреля. Ввод в эксплуатац11ю Султанбситсtшго водо
хранllmtща . 

22 нюня . Вероломное наnадешсе гнтлеровскоti Герм:шшr 
на СССР . 
30 нюня. Оргашсзащся Государственного Кощпста Обо
роны (ГКО) . 
1 октября. Начало всеобщего обязательного воешюгао 
обучен11я в ТССР. 
6 ноября. Открытне Туркменского государстnснного те
атра оперы н балета. 
9 ноябр11. Указ Преэнднума Верховного Совета СССР 
о nрнсвоеtшн звання Героя Советсi\ОГО Союза Курбан· 
Дурды - nервому 11з туркмен. 
Открыт11е Uе11тральной научной б11бmtотекн АН ТССР~ 
Органиэацня Зоологнческого научно-иселедовательског!> 
IIHCTI\Tyтa. 

Открытне Института нстор1111, языка н лнтературы. 
1942 
17 апреля. Поста11овленне UK КП (б)Т н СН1( 'ICCP об
окаэантс nомощн эвакуированному населешно . 

10 нюня . Отправка нз Ашхабада nервого эше,~она с по
заркамн туркменского народа бойцам деtiствующей ар
мнн. 

Октябрь. Отправка нз Ашхабада 45 вагонов с нодарка
МII трудящнхся республики эащитннкам. СталсшrJJа.а.а. 
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31 я11варя. Антнфашнстскнй ынтннг nредставнтеле1"1 тру
дящнхсн Турк~1е1111стана, Тадж11кнста11а, Узбекнстана, 
Казахстана н Кнрг11Зн11 в Ташкентс. 
11-\арт. Персдача дc,1eraц11eil турю1снского народа воlш
скюl част11~1 самолетов, IJOcтpoeJIIIЫX на средства тру
дяШIIХСЯ pccnyбЛIIКJI. 

16 аnреля. Оuрашеннс турк~•снского народа к фронто
внка~J-турк~Jснам, опублнкованное в «Правде~. 

llюнь. Пуск нефтеперерабатывающего завода в Красно
водсJ;е. 

Сентябрь. Открытне женского уч11те.1ьского 1111стнтута 
в Мары. 
Пуск фабр11к - Ашхабадской ~акарон11о1i н Чарджоу
скоil IICI<YCCTBCHIIOГO меха. 

19-14 
Февраль. Выход nервого но\lера жур11ала «Известня 
TypiOICHCI<OГO фiiЛIIaлa АН СССР~. 
23-27 февраля. РеспублнкаiiСЮIЙ с.,ет nередов н ков сель
ского хозяi1ства в Ашхабаде. 

9 декабря. Юбн,lеiiная сессня Верховного Совета ТССР, 
nосвящеш1ая 20-лстшо образова1шя Туркменской рее· 
nyб.liiKII. 
Пуск в действие ремонтно-~1еханнческого завода в Аш
хабаде. 

1945 
8 мая. Капнтуляцня фашнстскоii Гер~1ашш. 
3 сентября. Каnнтуляцня н~шернаmiСПIЧескоil Япошш. 
Конец второй ~шровоii воi1ны. 
15 сентября. Декада туркменскоii .,llтературы в Москве. 
Пуск в дeitCTDIIC nаротурбшшоii э.,ектр11ческоi1 станщш 
в Красноводске. 

J!j.j6 
10 февраля. Выборы в Верховный Совет СССР. 
1 марта. Созда11не Южно-Турюtеннстанской архео.,огн
ческоii I<O~IП.~CI<CHOЙ экcneдiЩIIII (JOTAI(Э). 
Июль. Утоержденне ceccнeit Верховного Совета ТССР 
закона о nятнлетнем nлане восста1ювлен11Я 11 paзвiiTIIЯ 

народного хозяйства pecnyбЛJIIOt 11а 1946-50 гг. 
Ноябрь. Открып1е Республнканскоii napтнiшoii шко.~ы 
в Ашхабаде. 
Декабрь. С9зданне Бадхызского государственного заnо
всдшша. 

1947 
16 февраля. Выборы в Верховный Совет ТССР. 
Апрель. Стр011тельство железной дорогн Чарджоу 
Кун град. 
3-6 шоня. ll·ii съезд ко~1С0~1о.1а Турюlеlшстана . 
29 декабря. Орга1шзацня республнканского общества 
«311a!JIIC:>. 
1948 
6 октября. Землетрясе1111е в Ашхабаде. 
9 октября. Постановленнс Совета Мнннстров СССР «Об 
оказашш неотлож1101i nомощ11 населе1шю города Ашха
бада, nострадавше)tу от землетрясення~. 
Открытне регулярного двнження nоездов на железной 
дороге Чарджоу-Кунград. 

1949 
1-3 февраля. 12-it съезд комсомола Туркменнстана. 
Август. Органнзац11я Туркменского ф11m1ала Инстнтута 
маркснзыа-леннн11эма прн ЦК КПСС. 

1950 
26 января. Юб11леiiJ1ая сесс11я Верховного Совета ТССР, 
посвященная 25-летllю образовання республнюt. 
20 аnреля. Постановленне Совета Мнн11стров СССР сОб 
осуществлен1111 перехода на новую снетему орошення в 
J(O.lxoзax 11 совхозах ТурJ(меннста11а». 
18-22 августа. 10-й съезд КП Туркменнстана. 
1 сентября. Открытне Туркменского государственного 
ушшерс11тета. 
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16-18 сентября. 1 3-n съезд комсомо.1n Туркменнстан~. 
Прсобразованне Чарджоуского учнте.1ьского ннспtтута 
в педагогнчсскнii. 
1951 
25 февраля. Выборы в Верховный Совет ТССР 
1 1tюля. Открытне АН ТССР. 
Август. Стро11ТСЛЬСТВО ЧардЖОУСКОГО КОЖСВеНIIОГО 33• 
вода. 

1952 
Январь. Выход первого номера газеты сМуга.ыы~t.1Зр 
газетн~ («У•tнтсльская газета~)-
15-16 марта. 14-й съезд комсомола TypюleHIICTalta . 
20-23 сентября. 11-й съезд КП Турк~tсlшстана . 
5-14 октября. 19-й съезд КПСС. Изменснне на1шенова
ння парт1111. 

Пуск в эксп.1уаташ1ю Чзрджоуского ремонтно-экскапа
торного завода. 

1953 
23-27 января. Республнканское совещанне хлопкоро
бов в Ашхабаде. 
5 августа. Уиаз Презндну~tа Верхов11оrо Совета ТССР 
о Государетоеином флаге ТССР. 
1954 
23-25 января. 15-й съезд ко~tсоыола Турк~lеНitстана. 
13-15 февраля. 12-it съезд КП Турюtсннстана. 
J.t марта. Выборы в Верховный Совет СССР. 
20 аnре.1я. Поста11овлс1ше Совета Мюшстров н ЦК 
КПСС •О дальнеi1ше~1 развнт1ш хлопководства в Турк
менской ССР 11а 1954-1959 гг.» 
25-28 августа. 3-li съезд ш1сателей Турюtеннстаwа. 
6-9 октября. 2-й ЛННГВIIСТIIЧескнй съезд Туркменпста11а. 
Создзн11е Научно-нсс.1едовзтельского ttнсппута nедаrо
гнческнх наук Мшшстерства nросвещення ТССР. 
1955 
27 февраля. Выборы в Верховный Совет 11 ыестные 
Советы ТССР. 
14-23 октября. Декада турю1енскоi1 JIIITefJaтypы н . не· 
кусства в Москве. 
15-16 декабря. 16-й съезд кожо~1ола Турюtсннстана. 
1956 
20-22 января. 1 3-ii съезд КП Турк~lеНJtстана. 
14-25 февраля. 20-й съезд КПСС. 
Октябрь. Органнзацня спортнаного общества «КО.1· 
ХОЗЧII~. 

1957 
11 января. Указ Презнднума Верховного Совета СССР 
о награждсюш Туркменской Советской Соцнаm;стl;чс· 
скоi1 Республнк11 орденом Леннна. 
3 марта. Выборы в местные Советы ТССР. 
1 ноября. Открытне Выставкн достнженшi pecпyб.llllill в 
Ашхабаде. 
27 декабря. Органнзацня спортнвного общества профсо
юзов Турк~tеннстана сЗах~tет~. 
Издан11е журналов «Сельское хозюiство Туркменнстана• 
н сЗдравоохраненне Туркмеюtста11а~ (на туркменском 11 
русском языках). 
Созданне Инстнтvта эконо~шю1 АН ТССР. 
Органнзац11я СоЮза журналнстов Туркъ1еннстана. 
1958 
7-8 января. 17-й съезд комсО)JО.1а Туркменнстана. 
18-20 января. 14-й съезд КП Турю1енuста11а. 
4 февраля. Указ Презндну~1а Верховного Совета ТССР 
о по.1но~1 осуществ.1еннн всеобщего обязате..1ышго се
М11.1етнего обучення детей в ТССР. 
6-7 ~юрта. 1-it съезд nрофсоюзов Туркменнстана. 
23 апреля. Ввод в строй Сарыяз1шского водохранн.1нша . 
5 нюля. Выпуск nервого но~ера газеты сЭдебнят ве 
сунгат:о (сЛнтература 11 11скусство~). 
5 августа. 1-!аrражденне газсты сСовет Ту,кменнста· 
ны~ ордено~1 Трудового Красного Зна!.lенп. 
6 ноября. Пуск нового турбогенератора э.1ектрнческоi1 
станцш1 в Без~tенне. 
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8 декабря. Первзя УчрrдiП<'.~ьнзя конфсрсвuвя по соз
данiiЮ Туркменского общt'ства дружбы 11 культурных 
связt'Й с зарубrжны~ш стр:шзмн. 
Завt'рШено НЗД31111С собрания COЧIIIIeBBЙ 8 . И. Ленива В 
35 TO~I3X на TypliMCHCKOM ЯЗЫКе. • . 
Создание первых совхозов в зоне Каракумекого кзна.~а . 
1959 
19-20 января. 15-il съезд КП Туркменнстана. • 
27 января-5 февраля. BвeoЧt'fl<'.:щoi"l 21-il съезд 1\ПСС. 
28 января. Открытие 1-й очrредн l:(араку~1ского кана.1а. 
7 февра.1я. Открытие Окаремекого месторождения неф
Тtl 11 газа. 

1 ~1арта. Выборы в Верховный Совет ТССР 11 Мt'СПIЫе 
Сов;:-ты депутатов трудящнхся. 
28 марта. Соэдание Союза спорп1Вных обществ 11 орга· 
Нllзаuнй ТССР. 
S-9 апре.1я. 1-й съt'зд художников Туркменистана. 
21 апреля. Награждение газсты с:Туркменская 11скра~ 
opдt'BO~I Тр\·дового Красного Знамени . 
13 ноября. ·завершено стронте.1ьство первого в стране 
цеха по пронзводстnу сульфоно.~а на Красноводеком 
нефтt'nсрерабатывающrм э:шоде. 
Нача.1о передач Ашхабадского тс.~ецентра. 

1960 
25-26 января. \8-iJ СЪt'ЗД КОМС0~10.1а Typюii~IIIICTalla. 
14 февраля. Открытие Выставки дoCTIIЖCHIIII народно
го хозяйства ТССР. 
16-17 февраля. 16-Ji съезд I(П Турк~1еннстава. 
29-30 марта. 2-й съt'эд профсоюэов Туркменистана. 
20 мая. Открытие Ht'дt'ЛII тypliMt'IICкoй литературы в 
Таджикистане . • 
14-24 11 юня. Декада туркменской л11тературы в 1\IIP· 
ГHЗIIII. 

13-1-1 сентября. 3-й съезд женщш1 Туркменистана. 
Октябрь. 225·.~стие со дня рожде1шя выдающегося турiС· 
\Jeнc!.:oro поэта и мыс.щтеля Махтумкулн. 
12 ноября. Завершено строительство 2-il очереди Кара· 
КПIСКОГО канала. 

n·уск в эксп.1уатаuию Чарджоуского суперфосфатного 
завода . 

СоздаН11е журва.1ов «Иэвест!IЯ АН ТССР:о серии обще· 
ственных: биологических: фвэико·техническнх, хвьшче
СКIIХ в геодогвчесюtх наук. 

1961 
5 марта. Выборы в местные Советы депутатов трудя· 
шихся ТССР. 
23 марта. Соэдание Респубт1канского комитета стран 
• -\зtш и Афрню1 . 
4 мая. Открытие неде.~и русской литературы в Туркме
щtстане. 

12-14 сентября. 17-й съезд КП Туркменнстана . 
16 ноября. Закончено строительство 1-й очереди Хауэ
ханского водохранилища . 

1962 . 
7 января. Открытие 3-го съезда ко~шоэнторов Турк~•енн
стана. 

1&--16 января. 19-il съезд комсо~юла Т,уркменнстана. 
2i февра.1я. 2-il съезд журналистов Туркменистана. 
26-2i марта. 3-il съезд профсоюэов Туркменнстана. 
IS апреля. Закончено строительство 3-if . очеред11 Кара· 
KY~Jcкoro канала . 

12 мая. А~1ударьннская вода по Каракумско~•У кана.~у 
прнш.1а в Ашхабад. 
5 декабря. Открытие народной фнлармоюш в Ашхабаде. 
Ввод в эксп.1уатащ1ю Лениннефть-котурдешшского уча
стка объе;~.ннення Туркменнефть. 
Преобразованне Института почвовед~ння 11 освоения пу· 
стынь в Институт пустынь. 

1963 • 
3 ыарта. Выборы в Верховньш Совет ТССР и местные 
Советы депутатов трудящнхся . 

1 сентября. Открытие Турi\МеНСКОГО ПОЛI!ТеХНIIЧеСIЮГО 
ННСТI!Тута В Ашхабаде. 

4-5 сентября. 4-il съезд профсоюзоо Туркменистана. 
22 октября. Завершено строительство Дарьялыксf\ого 11 
Озерного коллекторов «Дружба народоо :о. 
26-27 декабря. 18-й съезд КП Туркменистана. 
Открытие Театра юного зрителя в Ашхабаде. 
Выпуск пероого номера mпературно-художественного 11 
общсствt'ашо-потап1ческого журна.~а «Ашхабад:.. 
Органнэаuня Союза к1н1сматографнстов Турасменнстана . 
1964 
7-S яно:~ря. 20-й съезд комсо~юла Тура<меннстана . 
3-4 марта. 4-й съезд женщин Туркменистана. 
21 м:~рта. Ввод в эксn.1уатаuню газопровода Котурде· 
пе-Белек-1\расноводск . 
6 апреля. Завершено строительство Челекенского саже
вого завода (ныне - завод технического углерода). 
20 октября. Ввод в эксn.1уатацню нефтяного месторож
дения Барса-Гельмес. 
1965 
14 ыарта. Выборы в местные Советы депутатов трудя
шнхся ТССР. 

24-25 шоля. д1111 туркменскоiа культуры в Москве. 
17-18 сентября. 5-й съезд профсоюзов Туркменистана. 
25 октября. Создание Туркменского отделения общества 
COBeTCKO·IIIIДIIiiCI(IIX культурНЫХ СВЯЭеii. 
27 октября. 1-ii Учреднтс.1ьный съезд Добровольного об· 
шества по охране памятн1tков нстораш 11 культуры 
Туркмеашстана. 
12 ноября. Создание республиканского отделения Обще
ства советско-афгансашii дружбы . 
11 декабря. Открытие декады русской культуры в Турк
менистане. 

27 дек:~бря. Пуск в эксnлуатацию Красноводекой ТЭЦ. 
1966 
24-25 февраля. 19-il съезд КП Туркменнстана. 
10-11 марта. 21-й съезд комсомола Туркменистана. 
10-12 марта. 5-ir съезд nисателей Туркменистана . 
16 март:~. Награждение nронэводственного объедашення 
Туркменнефть орденом JJсашна. 
29 марта-9 апреля. 23-й съезд КПСС. 
8 сентября. 3-ir съезд журналистов Туркменистана. 
12 ноября. Оп<рытне декады туркменской литературы 11 
искусства в Узбскнстане. 
Ноябрь. Ввод в эа<сплуатащ1ю Ачакского газового ме
сторождения 11 подключенне его к газопроводу Бухара
Урал . 
Выпуск первого номера научно-поnулярного журнала 
«Памяташкн Тур1сменнстана» (на русскоы 11 туркмен
ском языках). 

196i 
12 марта. Выборы о Верховный Совет ТССР . 
5 мая. Открытие декады уэбексJ<о\1 литературы и ис
кусства в Ашхабаде. 
4 нюля. Днн туркменской l<ультуры 11 11с1<усства в 
Москве. 
6 октября. Ввод в действие газопровода Средняя Азия
Центр. 
7 ноября. 50-летне Великой Октябрьскоi1 соцналнстнче· 
СКОЙ peBOЛЮUIHI. 

29-30 ноября. 6-li съезд профсоюэов Турасменнстана. 
16-20 декабря. 4-ii съезд композиторов Туркменистана. 
1968 . 
5-6 ыарта. 22-li съезд комсомо.~а Туркменистана . 
22 аnреля. Оргашазащ1я Республиканского спортивного 
общества учащнхся «10ность:о. 

1969 
Ввод в действие газопровода Майское-Ашхабад-Без
мени. 

Ввод в эксnлуатацию Нсбнт-Дагского йодного завода. 



1970 
5-6 марта. 23-ii съезд комсо~1ола Туркменнстана. 
Образоваш1е Марыi1скоi1, Чарджоуской н Ташаузскоli 
областей. 
1971 
21 января. Созда1111е Научно-нсследоватс,lьского эконо
мнческого ннстнтута Госплана ТССР с ВЫЧIIСлtlтельныы 
центром. 

19-20 февраля. 20-й съезд КП Туркменнстана. 
30 марта-9 апреля, 24-ii съезд КПСС. 
13 мая. Постановленне ЦК КПСС н Совета Мнинетров 
СССР «0 мерах по дальне1iшему раэв1tтt1ю народного 
хозяйства Турю1енской ССР:о. 
1972 
21-22 января. 7-й съезд профсоюзов Туркменнстаwа. 
3-4 марта. 24-ti съезд комсомола Турю1еннстана. 
1 сентября. Отl<рытне Туркме11ского государственного 
педагог11ЧССIЮГО ннсп1тута нскусств в Ашхабаде. 

28 сентября-5 октября. Международная конференцня 
IOHECKO, посвящ~нная соuнально~1у 11 культурному 
развнт1110 стран Аз1111 11 AфpltKII в 19-20 вв., в Ашха
баде. 

21-22 декабря. Празднованне 50-.~CTIIR СССР. 
Преобразованне Иолотанской селекuнонной станщ111 в 
Научно-нсследовательскшi ннстнтут се.~с1щ1ш н сеыено· 
водства тонково.1окннстого хлопчатннкаа. 

Стронтельство Нефтезаводска. 
Ввод в эксплуатацию газового ripo~1Ыc.1a Нанп 11 под
К.lюченне его к газопроводу Средняя Азня-Цснтр. 
1973 
17 нюня. Выборы в местные Советы депутатов трудя· 
щ11хся Туркменистана. 
Июль. Пус1< в эJ<сплуатаuню первого б.~ока Марыйскоil 
ГРЭС. 
25 декабря. Врученне ТССР ордена Дружбы народов. 
27 декабря. Образованне Ашхабадскоi1 н Красноводекой 
еб.1астеl1 Турl<меннстана. 
1974 
11 января. Награжденне Марыйской, Чарджоуской 11 
Ташаузекой еб.~астей орденом Ленина. 
22-23 февраля. 25-й съезд комсщю,,а Туркменнстана. 
14-15 ноября. Празднованне 50-,leтtlя образоваю1я 
ТССР н КП Тур~<меннстана. 
14 ноября. Врученне ТССР ордена Октябрьской рево
люшш. 

1975 
22 января. Ввод в эксп.1уатаU11Ю 1-й очередн Шат.1ык· 
ского газового промысла. 

14 мая. 8-й съезд учнтелеi1 Турю1Снtlстана. 
15 нюня. Выборы в Верховныi1 Совет Турю1еннстана. 
22 июля. 50-летне создання комсо~1ола Туркменистана. 
5 августа. Награжденне Al-1 ТССР ордено~t Дружбы 
народов. 

22 августа. 50-летне образоваю1я профсоюзов Турюtе· 
1111стана. 

1976 
10 января. Ввод в строй l·й очсре;щ Копетдагскоrо 
водохраш1лнща . 

23-24 января. 21·й съезд КП Турк~1енt1стана. • 
16 февраля. Награжденне треста Шат.1ыкrазстрон ор
дено~l Трудового Красного З11амен11 . 
24 фсвраля-5 марта. 25-й съезд 1\ПСС. 
5 мая. 7-й съезд Л11сателе1i Турю1еН11стана 
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Логуст, Созданнс Копетдагского запоосдн11ка. 
26 ноября. 6-li съезд художш1ков Турю1сннстана. 
1977 
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12 января. 5-й съезд журналистов Туркменнстана. 
28-29 января. 8-й съезд профсоюзов Туркме11ttстана. 
9 февраля. Торжественный вечер в Москве, посвяшенныll 
200-летню со дня рождсння Сендн. 
19 июня. Выборы в местные Советы депутатов трудя· 
шнхся в Туркменнстане. 
7 октября. День прннятня новой Констнтуuш1 СССР. 
1978 
28 февраля-! марта. 26-й съезд комсо~1ола Турк~lеrrн
стана. 

13 апреля. Прннятttе новоii Констнтуurш ТССР. 
22 декабря. Ввод в дсitствне комплекса по пронзводст· 
ву серноi1 кнслоты на Чарджоуском суперфосфапJО)\ за· 
nоде. 

1979 
4 марта. Выборы в Верховный Совет СССР. 
Февраль. Создаrше первого в стране Института со.1неч
ноit энерп111 n Ашхабаде. 
Март. Открыт11е До~1а-~1уэся Б. Кербабаева в Ашхабаде. 
7 мая. Награждение пронзводственного объе.:tннення 
Карабогазсульфат орденом Трудового Красного Зна
~lенн. 

1 1-19 мая. 12-ii Всесо1оэный кннофестнва.1ь в Ашха
баде. 
21 авгvста. Открыт11е регулярных научно-практнческнх 
~1еждуна11одных курсов по проблеwам освосння пустынь 
в .-\шхабаде. 
14 декабря. Пуск в деitствне пятого энергоб.1ока на 
Л\арыГРЭС. 

1980 
Январь. Открытне Турю1енского института народного 
хозяйства в Ашхабаде. 
24 февраля. Выборы в Верховны1"1 Совет ТССР н в ме· 
стные Советы народных депутатов. 
15 сентября. Завершено стро1пельство КО)IIП.1екса по 
пронзводству сдожных ~1ннеральных удобреннi1 на Чар· 
.:tЖOYCKO~I XIOIIIЧeCKOM ЗаВО,'J.е. 

1981 
12 января. Открытне Турк~1снского государственного нн
стнтута фнзнческоit ку.1ьтуры. 
16-17, января . 22-il съезд КП Турк~1еннстана. 
Завершено сооруженне 1-it очередн Мары11ско11 ГРЭС. 
100-летне основання Ашхабада . 
Освоенне Даулетабадского месторождеЯIIЯ газа. 
Сооружеш1с тер~юсноrо цеха на ашхабадском стеко.1ь
но~l кщ1бннате 1ш. В. И. Ленина. 

1982 
26-27 марта. 27-й съезд комсомола Турю1еннстана. 
Ввод в эксплуатаuню 360-кн,,ометро~ой э.leктpo~la· 
ГIIcтpaml ,\•\ары-l(араку.lь, СВЯЗаВШСI\ MapЫIICK>"IO 
ГРЭС с объеднненноit энергос11Сте~1ой Средняя Аз11я . 
200-лет11е со дня рождения Курбандурды Зет1.111. 
30 декабря. 6О-.1етне обраэовання СССР. 

1983 
Открытие Ашхабадского педагогического института рус

ского языка 11 л1пературы. 
250-летне со дня рож.:r.ення Махтумку.ш. 

Т. Дурдыев 
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воет . поэт, учс11ыn 12 в .• 415 
A11rcp К.- энтоа~о.1оr . 358 
А11до.'"б Нур>~ухо .. сд- турк .. . поэт 18 о . , 298, 300, 304, 313, 416, 
41i, 428, 543 
Alt..1epccн Хане Кр11с:тшш- датсюtn Пltс~тсль-ска30чllиК 19 •·· 
427 
A11.1parop- nрав11те.ль Парф11н сер. 3 1!1. за 11. '·· 90 
Андреев д.,екс:аttдр (8.:~снл11n Дмитриевич)- p.pi:lwaтypr. 460 
А11.1рссо Вt1ктор Дмнтр11свttч- rсолог, 331. 343, 398 
Андр1tе11ко Иван Mllxan.,oвtiЧ- ГIIJI.poreoлoг. 3-14 
AндpiiRCOBi:l raлiiH.:J .Маркосовllа- Xll!oiiiK-IICOpraHIIK, 324. 328, 329 
Ан.зросов Н11~олаt1 BltKttttьeвttЧ- lioтaнttк, 347 
Анз.р~·сов Н1tкол.зn HвattoвtiЧ- рус. reonar. папеонто.'IОГ. с:тра• 
Tllrpoф, 12, 324, 330, 337, 338, 339, 340, 3<12, ЗН . 351, 383 
А11дрюх11н reнlli:lдttn - спортсwС!н (сам~о), 406, SЗО 
Ашtкнн А11атолнn Bлi3дltlolllpoвttч- фllэнк, 321 
AHIICit Е.'1Гу.1Ы- ПltСаТель , 2'98 
AИIICIIMOB .~. м.- большевик Зi]К3СПIIЯ, 108. 298 
Анисttмов Петр- мсрвскttn 6ольшсi!ШК. 156 
AHKIIJIOB Н.- .а.рамi3турr. 460 
AllltiЗ.ЭMi:IIIOBa Кi:!бе- швея, 519 
Лшtа~срдыев Бсрды1t33i]р - ~tшорежис:с:ер. 532. 533 
А11на-Гсльдысва Гуля Каррыев11.1- nатофиэ11опог. токсttколог. 
ол.1срrолоr , 350, ЗбО, 36~. 363, 364 
Анttаrс..1ьдыево Лt1.111я Вi3сllльевна- нсорОП3'ТОnог, Збi, 388 
Аннадже)li3.1 Хыдыр rы эы- участннцо Сiорьбы зи раскрепеще-о 
Hlle ЖCHWIIII·TypK~CHOK, 123, 157 
Atiii.1.J.yp.a.ыeв Ходжоу- певец (тенор), режиссер. нар. артмст 
ТССР (195~1. НЗ. 4·18, 451 
Atllli3:J.ypдыeвa Любовь Степановна- театровtд, 318 
Аннi3св А!оlандурды- арт11ст цирка. н.:~р. артист ТССР (196-&). 
26i, 462 
Ашtаев Бanpau:- артttст ц11рка, нар. арт11ст ТССР (197-4). 267 
Ан11осв И.1амон- бохш11 , нор. орт11ст ТССР (1980), 445. Н7 
дН11.1СВ КурбОIН- ЗOOTCXIIIIK , 359 
Аннзов Орзз- Гсроn Сов . Союза ( 19Н), 132 
Attнi3eв Ораздур.зы - жоксn. 26i 
.Aнlli3eв Pyxtt fycenttoвнч- !'11~тап.1офt1знк. 320, 321, 519 
Анttаев Сою н АНIJаспнч- rндротехн11к, 358 
Анtt::.ев Х .- 6уровоn мастер, 140 
Лн11осв Хо~жадурды - певец (тенор), 11ар . орт11ст ТССР (1964), 
451 
Atшi3eo Ху.\rмет А11наеь11ч- трав!оl.атопог-ортоnел.. З6S 
ЛIIII~CB llii3:0IYX3Me.J,- КIШООПСр;нор, 462 
AtiH:» S\n ычeв А11.;хоrды- экоltО!оlнст, 310, 336, 520 
А11н акпычсв Атабаn- 1ове1111р , 467 
Лшtак.'lычев Нуры- турюоf . nоэт. 420. 422. 423 
Лн11ОК .1ычев Ходжаоурц- Гороn Соц . Трvдо (19711. 143, 146 
Ан1tаклычев Шttхбср.з.ы- нстор11К, этноrрзф , 305, 307 
дtШi3К.1ыqсвi3 Holltta z\Лдогдысвн.:J- 11СВрО П3'ТО.'10Г, зss 
Аtшзкутtсв Керн м Яrмурович - IICтoptiK. 356 
Лtшaкynii<"B Мерстдурды- ху;~.•жю1к. 516 
Aннztкy.'IIICDa .~11нагупь- оnерная псвtща (conp.:IНo), нар , .ор .. 
TIICTKO СССР (1965). 448, 449 . 451, 456, 458, 4i8, 511 
AIIII3~YJ111CD3 Д .- 1\ОВРОВЩIЩ.:J, 514 
А11накvрбаноо Аннаыур.1..1, -IIHЖcltep-rндpoтexllttк. 515 
Аннак;·рбаt!ОD Дж ума - T.:JIЩOBWitK. 452 · 
Attii OJ I\}'pбaнoo Ч:зры- ре ;с;. нссср , SЗЗ 
Анttак урдов Бяшим- ntti31111CT . 516 
Ашtаt::)'рдов Ма!оiс.!1дУР..1.Ы- nе.з,i3гог •• 1nт. KPIIТitK, 302. 313, -425 
Aннa .1JICD Аб.:а.ы Atшa.111tBtiЧ- aшжettCD. 515 
ЛшоО.111СВ Кор.'"- Гсро•1 Соц. Тру~а (1981), 140 
Аюtамаме.:..ов .r\кы- пс.з.агог. 302 
AtШ~M3.\IC.lOB Мур ад Ат.а е в11ч- .а.щшжср, 451 
Ашtзм:вtс.зов Х.:~дж11- драматург. -160 
АшtамурDдов Б:-.6зс::~ры- ску.1ьптор, НЗ. 4Н. 516 
AIIIIO" )"POдOB НI!ЯЗ>Iурод- курортолоr, 261, 265, 360, 362, 363, 366, 
3G:. 387 
Лtttl:l!tlypздoв Ti:lraн Mypi3..3.0BJtЧ- y po.1or. 369 
Лнlt:асура.з.оп Шi3a.t)'Xa!oee.:J..- cnopтc!tlctt (ot.1ocnopт), 265 
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.дtшамУрадооз Нурт;~ч- ковроощнц:-., 4~6 _ 
Аш1 .з•1 )·х:н1 сдоn Ашнр- фвтопато.'1оr. 3:)7, з~в 
iHIII<HI)'X:JN("ДOD l\\}'X.1MCДII<JЗ~{'- .'1JITCJ13TYJ10D<'д, 3J3, 51~ 
\IIIIЗ~t~X.LIMC"ДOD Ораэмурзд взn.1НСО\IЧ- 9KOIIQ;\"ICT, 51 t 
Ан 11 ам)"хамсд.ова Кн::'tылrу.rtь- Герой Сац._ Тр )' ,З.а ( 1960). 1-10 
i\IШЗМ}'ХаNМСДОВ QВСЗ- ЖHDOTIIODOД·CC .. 1CKЦIIOIICI), 354. 359, 391 
,.\ш 1 внспесов Мур.зд- нсторш.:. 305, 316, 52~ 
.. ,ш1 зноо Б.а.Gа - tШHO.LJ.Ktcp, pcжllcccp, 403, 46-4, 465, 514, 531, 

~~;,·,;]~}~ров А!оiЗJtяурад- языковед, псреnодчнк. 314. 315 
).н нануров Бanp.a!ol- дрзмзтурr, псрсtюд~нк, 424. 456, .С57 
.-\11113H\'fiOB 11.- СК)".1ЬПТОр, ·НЗ 
.·\1111:ш\·ров 1-Jззоtр- liiiOXII!oiJIK, 352 
Анн<tн\·роо Якуб К,)'.111СDНЧ- ЖltDOПIICCЦ, 4-10, 441, 444, 514 
"\JIH<111}'[10B~ C ~ xpat)".1b- .111ТерзтурОВС'д·фОJ1ЬI\.10р11СТ, 31~ 
.r\llttaopa :IOD Позз- чл. бюро цк кn Typi\)ICIIIICT3H3, 160 
...-\1111атаr~:шоо Н аз- фнзпк. 321 
А 11 т 11 о:с;: 1 - праnнтсль roc·na Сслсnкн .:,ов 4-З nв. до ч . э., 90 
.Антнох 11 (Тсос)- пrавнтсль тое-в:. Сrлеютдоn 3 в . до 11. э., 90 
AIITJtnona ЛltдJtЯ Ннколасо11а- патофнзltо.лоr, 362 
;\IITOIICitKO .Лю;р.ш."13 А .- rco.1or, 3-Ю 
Антонов .r\:tсксt~ндр Л.1сксандровнч- ботаJIJt..:-флорнст, 3-15, 346 
.-\НТОНОВ f('ltlla;щn JIBi:JIIODIIЧ- Г11ДрОГСQ.'10Г, 3~:2 _ 
. .1.нтонова !\.:t p0.111113 Грнrор ьс она - rco~oT.liiiiK , 351, 3,9 
Анфн~1овз 0.11>ta Лсон11д.оnна- сnортсменка (стрс.,ь6в 11з лу
к:.J), :!Об 
Аnтскмзн Н;]\'М Ггтrорьсонч- юшоопсрзтnр, -162 
-~flaкc.1яtt Грйгориl\ .М.зрковнч- KO)JПOJJtтop, ..1.11рнжср, 4-17, 4-18, 
4 -19, 450, 45:.? 
Арз~~:чесв А .- rрафнf\:, 437 
_..\рзн6асв .\\ap.1t>lt П.1тасnнq- noqвonc.з.. 334, 355. 380 
Арбузов A.1C'..:ccn Ншю.1асо11Ч- дpз)J.:JTypr, -1-J -1, 445, 455, 460 
А[16\'ЗОВ lt. в.- 3Гp0XJI)o111K, 329 
Арг\·н- прзrштс.'1ь Юж . T\'PI\~IC'IIIICT.1H<1 14 в .. 95 
.~rcHc Виктор Жановнq- iopш~ii ннжснср, 515 
Арест Фр\' )1З Абра,.•овна- гcoфltЗIIK, 341 
Арестона ·к.,<)ра Ан.з.рссвнз- аrроном-с:..довС'I.:J. 219 
,\ржсвскнn Герм.зн A11зi!KODIIЧ- гсо.1ОГ·11сфтя1111К, 343 
:.,\рзуманов Гургсн Мнрзосвнч- Геро11 Сов. Сс.1юэа (19~ ·0. 132 
-~рнстов Ннко.1.зй А.1сксандроnнч- рус. востоl\овс.:t, этнограф. 
ЗQб 
AJ'IItcтoтc.,ь- лрсn••сrреч. ф1t .1ософ. ~:ченмл 4 о . ло н. 9 ., 299 
A.J'I."!C Тнц КоJн•ттн Генриховна- нсrрiiТЯНСКая певнца (.тt11р11КО-
,].раматнчсское сопрано). 4i2 ~ _ 
АР"IIдов А11насахот-1-11 се•ротарь ЦК ЛКС.\\Т (1934-З,), 180 
.·\рн.эге.lьдысв .-\шнр- фнэш.;огсоrраф . rco~•opфo:10r, 331 
Аронскнn АGр.эм llollonпч - онко.1оr. Збi, 36S, Зf'9 
_.\ртамоноо::. .-\~11111а Гнмa.:J.liiiiOBHЗ- терапевт. 363 
Артемьев::. Маргарита nссво.10д0ВIIЗ- фнтохнмнк._ 325 
)\ртыl\~а~tс,;хов Сенз- ску.1ьптор. керамнст, 4-В. -16L) 
".\ртьа:ов А.1ты- юtнорсжнссер, -46~. 530, 531 532, 533 
Ар1ыков Аw.эн~tура.з.- нстор1tк. 302 
.-\ ртыков Аннзку.111- парт111"tныn и сов . ра()отнJtК, одни нз пер
вых КОМСО:W010.1ЬЦСВ В TypK~IeiiiiCTaHC, 15;', li6, J7i 
. .\ртыliов Бяшш.t - nевец (тенор), 405. 451 
..\рТЫJ\08 B .,a.дJIМIIP- ЖIIBOПIICCU. 44], 4~2. 4-15 
-~ ртыков В.1адн~нр АннаJ\)'.111еВJIЧ- юtнорежнссер, 531 
Артыков Орзз- .эrроно)l, 356 
.-\ртыliов Союн Рс-д>t; еповнч- агроном, 334 
Артыхов Чары Эсенов11ч- композJtтор, 317. 318. -150, 451 
,~\ртыкова Акнур- таJшовщJща . 452 
А.ртыкова Анна ~'1урздоВJiа - 11нфекцнонист, 365 
.-\ртыковз Софья Ку.1нсвн~- ак ушср-rннеко.1ог, 365 
.Аруста~tов Артс~1 Левоиович- reo.1or, палсо11толоr, 339 
Арутюнов B.1a.:ZIIМIIP Захаров11ч- тренер. 264 
Арутюнов Лсон11д Нванов11Ч- нммунолог, эпндс:о.шолоr. 361, 387 
Арутюнов Ct'pгefi Г.- ашхаUз.дскнй по.дпО .. 1ЬШШ·~ (1918), 156 
Арутюнова Софья Сарк11совна- дер»3ТОвснеропог, 366 , 389 
.Архзнrе..1ьсюtn Aн.:zpcfl Дмнтр11еnнч- rco.1or, стратнграф, nt~пе
онто.1'!ог. TCKTOHIICT, 33i, 338. 339, 351 
..-\рханrе.1ьсю1n В.1а..1.11М11р Васн:tьевнч- Пltсате.1ь, 430 
.!'\px.nnrc.1ЬCIOtЛ Вячесл.зв Тнхоновнq - сеnсмо.:"'ОГ. 377 
А.р:.:нпов .-\.1ь6ерт Васн.,ьевнч- cnopтc)teH, 264 
Арх11пов А . П.- эт11оrраф, 312 
,\рх11пова Во1 .. 1ент11нз Ивановна- эконо:о.шкоrсоrр:~ф, 336 
,..\рцнховскш1 В.1адимвр .МартыновJtЧ- ботанllк-фнзно-'IОГ, 347 
Аршак- вож.:zь дзхов н парнов 3 в. до н. э .• 90 
Асафьев Борне В.1аднМJtровнч- КО}IПОЗitтор, музыковед, Н3р. 
арт11ст СССР (19~6) , 444, 455 
Асеев Нико.1а11 Нико.1аевиq- поэт. 429 
.-\скочснскш1 д_,сксанзр Ннко.,~сnнч- гндротсхннк-мелноратор, 
Героn Сац. Труда (1968), 229, 512 
Астанов Тоrтамурад- ботаннк. :о.шко.10Г, 352. 357. 517 
Астаповttч Игорь Станнс.1аnовнч- астрофнз11к, 320, 322 
АстаурОВ БOpiiC Л ЬВОВIIЧ- ГСIIСТИК, 222 
.-\стахов В.1аднмнр Иванович- спортсмев (академическая греб
_, я), 157, 530 
Aтaliacn Ата~урад- поэт, 516 
Атабасв Бсрды - эконо~tпст. 336 
Ат~6аев КаПrысыз Сердаровнч- одnн нз руковод.нтелеn борь-
6ы за Сов. n.1асть в Ср . .дзJШ. В 192~23- прсдссд<:~те."JЬ СНК 
т,·ркеета11СКО11 дССР, в 1925--37- председате,1ь снк ТССР, 114, 
1i 5• 120. 156. 157. 167, 424. 427, 443, 451, 460, 463, 514 
1\та()аев .Мvх.змедкулн- про светнтель. 198. 301 
днGа.1ов Боnджак -тракторiiСТ , ГероА Соц. Труда (1975) , 140 

Атабскя11 Ашот ЛpccJIOBIIЧ- геолог, 339 
.Атагаррысn Ere11- apxco.1or, ЗОб 
.-\таджаноо дта- поэт, публJЩIIСТ, проз:шк, драматург. nсре
водчiiК, 315, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 445, 450, 451, 452, 458 
Ат:.джаi!ОВ Бяш11м Атаджанович - фтнзнатр, 3б7 
Атаджа11ов Джумадурды- Гсроn Соц_ Труда (1957), 141 
.-\таджаноn Мшш- языковед, 315 
Атаев Ллламурад- ЭKOHOMIICT, 310, 336 
Атаев A•taiiM)'Pi:lд- художнш;;, 468 
Атаев Аllкак,, ыч- Героn Сов. Союза (19~3), 132, 133, 160, 178, 1.97 
Атаев Лта- керамнст, 465 
Атаев А та Аnдоrдысв11ч- нстораtк, 299 
Атаев Бсрды Лтаеnнч- терапевт, 363 
Атаев Борне КазакоDIIЧ- рсжнссср, 533 
.r\таев Бяшн~1- nисатс.1ь., жypti3JIIICT, перС'ВОДЧIIК, 315 
Атаев Клычмурад- IODC.111p, 467 
.r\т:.en В.11адн~нр Анна..:ЛL1 1!евltч - .зрхнте..:тор, 444 
Атаев Даllатар- ф11.1Оеоф, 299, 300 
Атаев Дурды- ювсл11р, ·167 
Атаеn Какаджан- r,p11r~д11p , 518 
Атаев КаJ\аджан КурбаJюыtч- комсо~•о.,ьсюtl"' рзGот1шк, tsr 
Атаев Kypliatl- лcJ<CitKoлor, 515 
Атаев КурGаllд)'рды- эт11оrраф, 307 
Атаев Мамсд Атзсnнч- латофJt3110.10Г, ЗG:2 
.-\т.зсn МуррУК- юрнст- праiJоnед. 311 
Атаев Myxa>•,.e.:t- Гсроn Сов. Союза (1945), 132, liB 
Атаев 1-lарлн- жоксn. 26i 
_..\та ев 1-Jурмухамсд- скульптор. 443 
Атаев Рсдж о пку.111- Героn Сац . Труда (1950), 133, 1~0. 512 
Атаов Сеnд11ур- певец (тс11ор), 451 
Атаев Ссйнднняз- писатель, журна1шст. n~реоо;tч11к, 315, 425. 
427, 431, 451, 465 
Атаев Со.1ТЗJ1Мурад Г11..!1Жitевltч- фll.'"'ocoф. 300 
..:\та св Хоммn.з.- востоковед, 316 
.-\таеn Чары- зоо.1оr, герпето.1оr, 3~9. 351 
. .\тасn Эl\е- ГС'оС.от:.нн"· 347 
.-\таев:. лnгозсль. Сапароn11.з- бно:JОr, 325 
.·\таео.n А1111а- J\:OBpODIЦIЩ<t, 466 
Атаеn::а Кумуш- ~tсха1111затор. 519 
Атаева Мара., Б;зrшJICBtta- i\cpa:~otiiCT, 465 
.r\т.:~сва Ране~ Назаровна- р:~д110.10Г, 368 
Атаева CaG11pa - 11ар . арт11стк а СССР (1931) . ~55, ~59, Slt 
Ата•аррыев Л.1.1аберды- Геро11 Соц. Труда (1945), 126 
.-' такгаев Х.зд;юt- rр .нt:шк, 438, 439 
..\та..:ов Л.- IODeЛIIp, •167 · 
.-\т:. Копскмсрrсн- поэт, 313. 419. 420 
.-\та~til.rшбеков Роушадбс..: Салнмовнч- 1\HHopcii\ JICCep, 532 
.-\тамалов() Л1одмн.,а БopltCOBII3 - XIIMII f.:· lteopraiiiiK, 328 
. .\та .,•а~lсдов Нуры Ваm1свнч- нсториli, 305 
.-\тама~1сдова Галнн:. Я злысвна- гематолог, 369 
.-\та~rерезова Ка.1ер11я Рсджсповна- XJOIIIK-opr;JHJIIi:, 325. 32i 
Ата~tурад- nредоод11Те.1ь турt\~tен-но:о.tу.зов, cтopottttнк пpJtcoc

..1.1111C111tЯ 1 с Росс1111, 99 
Атомурадав Курба11дурды- Геро11 Сац . Tpy.:ta (1957). 12G, 141 
А та мурадов Ма~1сд Атамура~оонч- оторнноларшtrолоr, 368 
Ата~tур.адов ЯкшJJ)1ур<~д- эt\ономнкогеограф, 336 
. .\танася11 В . А.- гео.1оr, 343 
Ата1111язов Карабок- 1-n еекретзрь ЦК ЛКСМТ (192~28). 
176, ISO 
.-\T:IIIIIЯЗOB Солташuа- фнлолог. TOПOHJI~IIICT, 314, 331 
.-\танов<1 Е.1с11а Maтвccutta- акушер-rннско.1ог, 36-1 
.-\та Сал11х- поэт. 259, 29•1, 313. 419, 420, 42~. 423, 442, 514 
.-\та ханов J\\сред Сердароn11ч- кJшорежJtссср, 458, 463, 4G-1, 530 .. 
531, 532, 533 
. ...\таханов Оразмурад- фJtзшшrеоrр:.ф. 531 
Аташеn Ходжа- .зnтор пepnon туркм. пьесы сВзятне КнзыJ,_ 
.r\роата KpЗCIIЫMII BOI1CK3~1JI:~>, 454 
.·\тдаеn Бaitpa~t - Gурово11 мастер. 512 
А т да ев Нуры- литературовед, 'З1З 
.-\тдасв Сап а ртельды- мптс~tЗТIIК, 517 
.г\тдасn Tal1- ЭIITO~Ioлor. 358 
..-\тджнков Какз.дil\:111- ветерн11ар. 359 
Атем.асоо KoiiCTi!ltTIIH 13аснльсвнч- историк, 305, 386 
Атпысв Ходжа~tамед- х н~шк-оргзннt\, 326 
.-\тоnмьян Л CDOH Т.зтс-восовнч- композитор, 448 
Атсыз- пpanltT(".1'Jb Хорез~1а 12 о .. 94 
Аустер Л11д11Я Мартыновна- композитор, 4-18, 452 
.r\уэзов Мухтар Омарханоnнч- nнсатс.1ь, 291 
r\фанасьеn Андреn BnaдJIMIIPOBIIЧ- :tрхнтектор, 434, 477 
Афарнд~ А:ткnер Ma;\tCдODJJII - фнз11к. 321 
Афиногенов r\лекс:.ндр Hlti\OmJenllч- .:zpa:o.taтypr, -130, 457 
Ахмад Санд- дpn~taтypr. 459 
Ах~1ад .з.1-М.эрвазн- среднеазнатсJшn 11атематнк S-9 по .• 

l~~,;eз.d; аль-Хад11 мaD30-1Cn (Ярты-Гум(iсз)- Лa)IЯTIIIII\ 3{\XIIT. 

Ccpaxcf\:oro р · ва. 308 
Ахмсджа~-tоn Шахрат- сnортсмен (бокс), 530 
Ахмед Югн:~..:11- nост. поэт 12-13 ов .. 415 
Ахмед Ясавн- среднсазнатскнn поэт-суфнЛ 12 в . . 298, 415 .. 

"i1;;,;;~n Дбдулло Ра,.азаков11ч- арх11тектор, 435, 436, 477, 513 
АХ)Iедоо Аrщнн- Xltмllк - opraJJitK, 327 
Ах~1сдов Атадурды- ~tатсмат11К . 319 
Ах~tедов Велн- KO)IПOЗIITOp, 136. 317. 447 
Ах~1сдоо Бладнмнр Гасановнч- юшорс:.кнссер, 533 
Ахмедова Бн61tННЯ:1- ковровщнuз, 466 



А:оtедовп Mapгt~pltTil Энвероnна- ~tузыковед 317 318 450 
Ахмедяров Ксрюt- Гcpoil Сац. Труда (1984), '143 ' ' 

~~~~~~g;g;~~\.~p~~:~ap~~:I~CKT~B~It~3- XIIMIIK·IICOpГ3IIIIK, 328 

Ахундоо AG_~ypax~l<111 J\Gдy.'1.1i1CDIIЧ- фтttЗIIOПC.illlaтp, 367, 387 
.~XYitдon Банрам~tа~tсд- .литер~турооед, 312, 313 

~:~·1',':~: J,f~·~~~~·~·~а~~~~~~~~~.п~·~зтс.1ь, .111тературовед, 312, 313 

Ахшарумоо Дмttтрнn B.1a.!Ш~tttponнч- днрttжер, скр1tnач, 4.J7 
Ачн.1ова Гу.ла..дже~tа.л- .1ексttко.лог, 515 
AшJCTIIII 8 .. 1с1д11~t11р Андресnич- Jрхнтсктор, 434 
,\шн~tоn Муса A.lllt·OГ.:1Ы- Gyponttк, 512 
~З." h~~амедоn .Марс Аш11ров11ч- гсо.'!ог-нефтяшtк, 338, 3-10, 

-\ШIIр>tурадов 11\амсд- Гсроn Сац. Труда (1959), 141 

БJGадж;:шоn Р;:вtсз- уэСiсt<скнn зра~t:.тург, .J5S 
Бабаджанов Розмед- этнограф, 307 
Б;]Gacn :\Г;]ДЖан Гс.льдысn11ч- ф11знкоrсоrр3ф, пустыновел. 149, 
182, 297, 310, 330, 331, 333, 337, 346, 379, 3Щ 385,473,474, 51~. 519 
Б3Gасв Ак~t)'р;]Д Б;]Gacnllч- оторшtо.1аршtго.1ог, 68 
БaGacn A~t;]tt- фttЗIIK, 320 
БаGаев A~l;]ll Бс1басв11ч- терапевт, 363 
БаG3св A~t.liii\JIЬIЧ- географ, 380, 473 
Б3Gacn Аршак- однн нз OJH;]IIItзaтopon кo~tco~to.1a рссп., 176 
Бабаев Лтаджа11- Гcpotl Сац. Труда (19491, 138 
БаG:~св Доn.1ст Б.:1басnнч- се.1скц11онср, 35.J, 356, 391 
БаGаев Дурды- фttзtю.лог, 348 
Бабаев К.- юnе.111р, 467 
Бабаев КурG:~нмсвtсд- ко~•.анд11р отрЯ.:J.;] Kpactton AJHIIItl в rо
ды Гр;]Ждансl\оii n01lны в Typ!OtCIIIICTallc, 11·1, 122 
БаGаев J\\yxa~tcд Гель.з.ыев11ч- шtжcttcp-cтpoi!TC.1b, 323, 399 
БaGJcn Ораз Гс .. н,дысвнч - хнрурr, 363. 365 
БaGaen Рсдп~сп- спортсмен (nc.1ocnopт), 264, 265 
БJG;]св XIIDЗJIII- сов . гас. дсяте.1ь. пре.:tссдзтс.:'!ь Пpeзii.З.IIPI;] 
Верх. Совста ТССР, 122, ~;7 
БзGасnа Аксо.1то:н1 XHB;]Jtttcnнa- G11охюшк, 3.J6, 350, 353, 383, 
515, 520 
Бi!Gаев;] Огу .. 1ьдурды Б~n.'111еnнз- фнзt10 .. 1ОГ, 350, 391 
Б;збасn:з Отаr;з- коnровщ11ца, 466 
БaCiJcna Роз:~ Б;зG;зсnн:з- :~кушср-rJшекО."'ОГ, 365 
БзGасnа T.1Г::Jit- cпopтc~tCIII\;], 26.J 
БаСiасв;з Эд:;.r\сrыз- спортоtенк<~. 261 
БзGaencкttii cc~ICII ПстрОDIIЧ - пнсате.'!ь, ~31 
Б::~Gаку.:1нсn Хсмр;] Джу~1аевнч- орrаннз3тор з.з.равоохр311еНJIЯ 
в рссп., 363, 368 
БабJкуmtсва Д;.н:.а~ш.ля- онко.1ог, 368 
БаG.11111язоо Ky.:"J- ювс.лнр, ·167 
Б3СiJян Аршаn11р AGг;]pODIIЧ - фнтопато.1ог. 357 
БаGаянн Гаро Аснатуровн•r- энто~1о.1оr, 363 
Б3Gcllt..:O KattCT:IIITtнt Кондратьев11ч- rco.1ar. 3.J3, 512 
Б~tGнr.:on Гcшtaдl! ii ФС"дорошtч- Х\"дожttш..:. -138 . .J39, 440, .J·II, .J~2 
БаGнкоn CT;]Ifltc.лao Гciiii;]ДtteBIIЧ _:_ худоm:tшк, ·138, 439, 4.JI, 4.J2, 
473, 516 
БаG11лоnа С.- М;]С:Тер ашхnб3дСКО11 шe .. 1KO~IOT3o1ЫIOn ф-ю1 11~1. 
8 .\\Jрта, 1-12 
БзGнчеn Сергеn- cnopтc~te11 (rpeG.1я). 530 
Бабур А.Gу.л К:~снм- :-:,~111р Xap;]CJ!Ia 15 в. 95 
Б~ бур Зах11рсдд1111 Л\ух;]М~Iед- OCIIOB3TC.1b rос-ва BeлiiKIIX ,\\о
го.1ов, ПIICaTe.1b 15 В., 316 
БаGушюш w'lCOIIII.]. НнкО.1;]еn11Ч- кmt~I;]T0.10Г, ;]rро~tетеорО.10Г, 
Ф11311КОГСОГр.1ф, 331, 332 
Б::~ г заеаров KoнCT:IIITIIII Арш:~вltроnнч- фн.1nсоф, 300 
Баr.з.оtс;]ровJ Фз11113 М11рзоевна- дcp~tr~тoncltcpo.1or. 366 
Баrдас;]рЯtl В.лад11~111р КонстантшtОВII'I- ЖltBOПttccu. -142 
Бзг.з.осаров Гсоргнn AлeKC;]II.lfiOBIIЧ- IШЖell~p по Gypciii!IO, 515 
БЗГIII!CI\<JЯ Е. н.- геофнзнк, 3.J 1 
Бaгttpon БaXJ);]~t Г.асановttЧ- гнгнсшtст, 362, 336 
Б::Jrllpon и.- М;]СТср ЧарджоусКОГQ ;'(JIOПKOOЧIICTJITCJibHOro 3·.],<1, 
140 
Баrнроn Фу ад IJбадовнч- зрхнтектор, 436, 443, 444, 4i7 
Баrш11еn Бсрды- спортс~tен (Gокс), 26·1 
Бад3ЛОR С. Т.- rеО.10Г, 3-12 
Бадср Ф. Ф.- XIIMttK, 329 
Б3ева P:~IIC;] Тн~tофсс~nН;]- X11~111K-oprt~IIIIK, 3~5. 327 
fi;]Ж::Jit Л111колJ (I-Iнкo.1an Пл;]ТО!tовнч)- украJШСЮt11 поэт, Гсроn 
Cou. Тру да (197·11, 422 
БJжattoвr~ Антоlttша Пстровш1- ce.1eKUIIOIIi"p, 354 
Б::~же1tов.:J К.1аnдня .\\aмottтoвlla- ;]1\ушср-гшtс~о .. ,оr. 360, Зti" 
Бaз;]rtQn;] T;]ltCIIЯ Борисовна- фii3110.10r pJcтeшtn, 3~S 
Б.:~ззров Ама11- графнк. 438 
Базараn Дonp;]ll- :>.tiiTCM;]TIIK, 319 
Б3З3РОВ;] Роз;] Aтa~typ;]ДOntta- историк. 305 
Б3зароn;] Рухс:зра ИIII::Jitкy.лнenlla- tiнохн~шк, оюшлоr, 3бi, ;j1'i'.:f 
Б;з:ш.левнч Н;]Т:Jлья Иor~IIOBIIJ- почnовс.з., 33.J 
Базн.1еnск:~я I-111113 A..'1et.:C.111..1.PODII3 -liOT;]IIIII-:, эко.1ог, ЗН 
Б<~зы~-:<J Анатол11n ПanJJOBIIЧ- дерматовенсро.1оr, 366, 3S9 
Бall.:J.IIKOB 11. и.- К-'JII~I;]T0.'10Г, 332 
Б::~nер Олег Н11коласвнч- П;]разнто.лог. 350 
БJn~о:ов В.1аднмнр Иnанов11ч- геолог. 3Н 
Бзnков Bлaдll~tllp Я..:оnлевн•r- юшорежнссер, 531 
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Аш11ров Anлatl AШIIPODII 11- ЗOOTCXIIIIK, 355, 359 
Ашнроn А~1а11- фнзttк, 321 
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Аш11роn ИGp3rllи Аш11р01шч- фTIIЗIIi!Tp, 367 
~~~.~~~~~ Наr11и AмatiODII'I- JIIITepJтyponeд, кpJtTitK, 302, 312,. 

Аш11ров Оразиухаиед- uaтe~tJTIIK, 319 
Аширов CanJp- wатсwатик, 319 
Ашнров С.- сорт11ровшнк .леса, 143 
Ашир ов Тоrандурды - профсоюзныn работtшк, 175 
Аш11ров Тачмед- гcoфiiЗIIK, 377 
Ашнроо Ходшагельды- пс.з.аrог. 3n2 
Ашнроо Чары- 11ар. пнсатf'.1Ь Typк~olcllttCT:l113 (19:"6), 130, 290,~ 
315, ~19, 420, 421. ~22. 42·1, ~зо. 438, 450. ~GIJ. ~61 
Аш11роnа А1111а Ашнроn11а- tiотан11к, 331, 3~6. ЗН, 351. 391 
r\шttpoвa ДурдыG11ке- ковроошнца, ·166 

Баnпи-шJхнр- турк~t. по:~т 19 в., -118, 513 
Бaiio111CB Ходжа)1урад- ф11 .. 10.1ОГ, ЗUI, 3Н 
БJn.111сва Ляля (Гу.лялекJ Г)'рrеttовн.а- XII.\IIIK, 329 
Бзn~t}'р3дов Дурды- поэт, ·123 
Бай~tурадов Кара- YЧ;]CTIIIIK борьGы с G;]C~I31JCCTBOW, 123 
Баnмур;здоn fJОЗЫ- XIIMIIK-tteOpГatiiiK, 329 
Бaйpa~tGcp.з.t.tcn r\M311- .:JPTIICT, ·160, Sl6 
Ба1lра~1дурдысn T::~rJII- Гсроn Сап. Cotoзil (1945) 160 
Баi\рамку.1нсn Худ<~Лку.,ll- Clpнr;~дllp, 518 ' 
~1а3~Р;1)~~~~gдов К3К3G3Л- Jtсторнк, псрсnо;J.чнк, .111тсрзтуровед. •. 

Б3np;з~ton A~tall- r11зрогео.1ог. 398 
Баliрз~tов БаGакарры- 91-:0IIOMIICT, 336 
Бaiipa!>IOD Джу~t3 Баiiр3:о.tовнч- экottoMJtcт, 310, 336, 394 
Б :з t1рамов ДурдЫ- ЖIIDOПIICCU, 441, 4-12, 473. 51 б 
Бaiipa~toв Мю.1ькtt- Гс:роn Сов. СоюJа (19.J-I), 187, 4-10 
Баnрамов 11уры- по>т, 315, 424, ~25, ~26, ~~7. 51~. 516 
Баiiр:нtов P~.з.:m:cn- теп.1офttз11", rе.111от~хшtк, 3:21, 322, 520 
Баi1р3мов С::~ хат- )13Тсмат111\, 319 
Б:зiipa~1on С:::~ хат Бafipa~IOnttЧ- ф11з11коrсоrр.:Jф. геоJо1орфо.1оr _ 
331, 355. 389, 4П 
БJilpюtoв - Gypoвon ~tастср, I.JO 
Б::Jilpa~ton Яр.1ы- rpJфllк, 4-11, .J.J2 
fi;]iipa:o.IOna OpJзco.пatt- доярка, 518 
Баnр :~ моnз Т01м:зра Aжд.apontt:::~- пс.з.11зтр. 365 
Бanp::~~tona Энс БaG3eвtta- JtнфeкHtiOIIIICT, 365 
БаЛра~1са:о:атnn !-lypc3X;]T- ф11:10соф, 299, 300 
Б;зlipJ!ti·Xall Муха~1сд- ПО3Т, по.1ководец 16 в., 29S, 415, 5i2 
Бailpa~txall·шaxнp- прпвнтс.1ь Мсрва 17 в., 293 
Байра~t-шахнр- поэт, 29·1, 313, 418, ·119 
Баliриео Бзтыр Caпnat:DIIЧ- 11нженср-энсргет11К, 399, 517 
Ба11рнсn C:зnJ- псрсво.з.ч11к, 386 
Б3Лрнсв С3ПJрдур.ды- 11НЖС1tер-стропт~1ь, 517 
Б3iipнcn Ч:~ры- х11рург, 360, 365, 520 
Бaiipыen r\tlll3кypGaн Чарыеn11ч- ге.1110Техшtк, 517 
Б3Jiрысв K:-tK3.1tt- юрнст, 311 
БаЛса:о:атов А.- юnс.111р, •167 
53ЙTe~lllpon 1-lзc!lpдllll- KIIPГIIЗCI\1111 ПIIC3Te.1b, 431 
Бак;]сова Pattc:-a X.:JGнGontta- 3Конощrст, 310. 39-J 
Ба~нров Абду.1ха.1ат r\Gдулт:~лаповнч- rсо.1ог-нефтяюtк, тек
тон нет. 338. З 13 
Бакрадзе В11ктор TJpi!COBIIЧ- Ч.'l. БаКIIRСкого КО:\1. РСДРП, op
r3HIIзaтop П~[1ВО11 n Ср. AЗIIII IIC.'1Cr;].1ЬIIOH TIIПOГpaфllll, 107, 155,~ 
298 
БJ~о:р;].:tзс д~tнтр11n- ч.'1. БJкшtского ко:о.1. РС;IРП. 298 
Баку.11111 Федор ЛGpJ~IODIIЧ- рус. восто1~овсз. 312. 4~9 
Бt~.13Kacn Б~iipa~t К~рахаltовнч- Ciнoxюti!K, 352, 353, 35S 
Ба.1акаев Бяшюt K~pJXJitoвнч- ~tе.111оратор, 352 
БJ.1.1K3CD Дортку.111- псд:~rог. 302 
Б3.ЫК11рсв ЕвгеннЛ KottcтaнтtlttODIIЧ- метсоро.1ог. 331. 3З2 
Ба.1асагушt !Ос уф- сред11С;]З113ТСК1tt1: по3т, учсны11, ~1ыслнтс.1t.• 
11 в., ~15 

Бa.1a:o:~t::JTOBil B.:J.1CIITII!Ia Tlt~toфeenнa- гео.1ог, стрJТitГрJф, па
.1сонто.1ог, 339 
Бr~.1Jшona Е. н.- кл11~1ато.1ог. 332 
Б.а.1аян Леван r\pceньcnttч- 3рх11тектор, 43-1 
Б.1.1KV.ltteo Ч3ры J\y.1tten11Ч- гсо.1ог, 3·10. 515 
Бa.1.1blenot Оразджахан Бегснчсnна- цнто.1ог, 353 
Ба.1ьзак Ottopc .з.е- французск11n пttc:~тc.lb 19 в .. -130. 455 
Б.:шчснко ,\\JIX311.'1 Ссмсttоnнч- rco.1or. 329, 3·12 
Бараеn Ха.111ф Лб.з.у.1.1асn11ч- нррttгатор, мс.1110рзтор, 356 
БJр3нов Дш1трш1 11в.1 новttч- гс-о.1ог. 3~0 
Б::Jранов Ннко.1аil П;]Do10BIIЧ- apXIITCioi.TOp, -134 
БJраноn Пе-тр llottoDIIЧ- сов . noe11111..1t1 деяте.1ь, ч.1. Penвocllco
вeтJ Турксстаl!с..:ого фpoltT.:J, 114 
Б3ранов3 ЗшtJII..1.3 Eфtt~IODII:-t- .111ТО.1ОГ, 3-10 
Б3раноnскзя lloшta MttXJn.1onнa- акушср-rнпrко.1ог. 364 
Бар::11108СК1111 B.1.:J;J.II~IIIP r\pCCIITbCBIIЧ- Mj'ЗL.IK O B('.:J., 317 
Бар:~нск11n Н11ко.1аn HIIK0.1::JCDIIЧ- экoltO~tttкoreoгp3ф, 335 
Бt~piiHOD М.- ПIICJTe.1Ь, 295 
Б:~ркоn A.1eKCJitдn Ссрrеев11ч- гсогр3ф-~tето:tнст, 2SI 
Барсук Enгetшn Львоn11ч- rорныn шtженср, 515 
Б:зрташсвнч 0.1br3 BIITJ.'!bl'BII::J- гео:оt~ll!к-нефтяник. ~~ 
Бартопьд Bac11.111il 8л3:tii~ШpOBIIЧ- востоковс.з., 296, 30~. ЗОG_ 
307, 312, 315, 32fi, 337, 429 
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l3i1JIYJAIIII C~pr<'n .r\.1("1\.Cl't"AitЧ- ПIIСПТС.1Ь, -431 
Б~1рхудоар Турt.:мсн- по;т, npo .з aJtK lб-113Ч. 17 вв., 298, 415 
Б . .рц э. р .- Г11д.р0.10Г. 333 
Б".:: ~'flol\ Б .111rnм- нснхолоа· . заз 
Б :IC ~IJ'OB Г t '.lb .lЫ Kypi1 :1t i UitiiЧ - тср.а!н• пт. Э6З 
Б atiiJi t'" B .l .IЗIIWIIP нш .. о.1 <Н'811Ч- 3Т110Гр :1ф , 300. 306 
Б :н:.1 о 11С t~: ••А Сар<~ Сзу.1ОВ11.1- ф11 3Jtonor растенн", 3-Н 
IJ:~т .a:Jo u t-IH J\ O.l:tll Пстrоrшч- актt!р, 454 
Бат~вшов B:J\.' It ,i'I'Hn- одни нз 9 АшхаGа.1,сюtх комнссаров, 112, 
113, 156 
~:.~тon~к"ii ГL' tlll.п.:tнn П.:~в..1ОВIIЧ- шtжеш•р·гсопоr, 3~5 
Б:JTiolfi OI' :\ .1 .1i.IШ- 3KOIIOMIIKOГC'OГp&Jф, 310, 336 
Б:.1Тl.lров Б ; JcJ.:J - фнзн~.:. 341 
Б:.ты р ои W;J.:t..К:•- nnptltt1111~o~ n . гас . н обществ . дгятс.1ь, IICtopнк. 
-orrallto .oo to~ IIП!' KII. 2!19, 305. 308, 315, 316, 318, 372, 3i4, 3~!4. 469, 520 
Б ;ttloJIIO -. ;t .\ш1а W81.1ЖiJe iШ~ - Gнoлor-мш.:poGJIOJIOГ, 352 
fi ;IT1Jp1t111H ,\\JIIIЩ) Mнx:tfi .'tOBIIЧ- rндporeo:ror, 34:?, З.f.J 
Бау)t в ., .,,' MTIIII . ..\ .1!'1\CCCBIIЧ- гe.1110TCXIIIIt\, 321, 322. 4i3. -174. 520 
E:JY\I.illl н ш~О.1~Й Эрtlс.::товtiЧ- деятель росснnского РСВОЛЮЦII · 
ОНIЮГО ДII IJ:· "' "' IIIIЯ 90-Х ГГ ., 3;8 
Б~усоnа .·\f'''"' ll3 C("MCIIOBIIiJ- фнтопатолог, 232 
Бач•шсюtn Н••ко.1аn Михаn.,онllч- ~fJXIItcктop, 30i, 434 
Б:Jяроn T:.tr::ш- фн.1ософ. 299. 300 
Бзяrушн:: ,\\JtXnll.1 В;tсаtльсвltЧ- геолог. 330 
БС'В .НI I0f'IJi j' Bi1CIIJ1bCDIIЧ- 1111ЖС11Ср·ГСО.10Г, 515 
БеГ..1,Жi1Н ОВ J\;,рзт:нl- ЖIIDOПIICCII, 438 
Бег .lЖ.3tiOR Не пес Hcnt.'CoBJIЧ- ГIIГIJeiiiiCT, 362 
Бt.• rt•ндн.:,• в Та га н - Gpиra ;tJtfJ · X.1onкoвoд. 518 
Бсг~..·нджов Б~..• р;J.ымур .а ..1- c~lf .Э IIкorcorpaф, геолог, 330 
Бс rснчt·в tJ.lfiЫ- Ш3ХЫ<~тист . 267 
о ... ·г.111('R Б .- СК)'.1ЬПТЩ'I, 443 
E ... ·r.1Яf'lt1 B c ... ·prcll HIIIOIТOBIIЧ- X)';J.OЖHIIK, 136. 437. 440, 466 
.БСГ!\I('Д() fl rоша- Гершl Соц . Труда (19i3). 147 
Бt'дCfl Б -:~ р11с A.1eкcntt.:J.pORIIЧ- ГJtдporco.1or, rCOXIIMIIK, 342, 344 
"Бс.:J.Jюсов Г~рг11n Нш;;о .. 1аСВIIЧ- композ11тор, музыкооед, 317, 
--44i, 452 
Бt."' Jliopoзoв .\\ . . \.- .зеяте.1ь HII)"KII, 136 
Бс.1rодкuв Виктор .-\.1cKCL.' t.'BIIЧ- reoфнзlll\ , 341 
Б"'3 }" Г.11ов .-\ .- зр:н.t:~тург, ·160 
Б~..· Jl - Бнснко Гp11ГOJllln Якок..1 с в11ч - :штомо.1ог. 350, ЗSS 
Б(')\Д)'f1.tiLJ t'B .J. ЖР•Iа.lурды- Ж IIBOПIICell , TC'::JTp . JI:}'ДOЖHIIt\, 445 
Бе)\.:2.УРдЫL' " а Гу.'lь.:tжамnJ1- ковf1овщ•ща, 466 
~ ... ·кср- пn.1ков1111К, :~11гл. аrс11т в Тvркмсш~е:тане, 101 
Б~..·ю1св II.1Ъ\IYP::J..1.- юрllст- правовсд·. 311 
Беккер Зltii:IИ.l:J Эрнестовн:J- 611олог, Mllt\OJ10Г · фJIЗII0.10Г, 348, 

.З56, 358 
Бt.· K.1C't.IIIW C' B B.~Jaдllмllp Hllt\O.,:tCBIIЧ- зоолог, 348 
Бгю .. оа.u сдС) В Х:а.1м3мед- XIIMJtt\: , 32R 

"БrKVIICR J 1.1 b3t)"p:J..J.- 1\IIHOpCЖHCCep . 531, 532 
G ... · кw}·p o t J! OB .·,Т:tмурад- нар_ арт11СТ ТССР (196Н, 513 
:Б"· K\ol )' f1.3.il O B Б<~тыр- TCdTp . X)'.10Jol\l l ltt\, 4-45 
Б~..·кV)' Р ••зов Ку.'IЫiаз<.~р- ЖIIIIOПIICCU . 438, 4-11, 442, 445. 473 
~Бскмур.t..~дов Нургс .. ,ьды БсК)IУР ••зовJIЧ- rcoJ1or, Jlнтолог, 338 340 
Бt.·кwyp n .noв X:aнrc.1b.lt.l- ф11.1ософ, 299 • 
Б~..·кназаров ::J Огу.1ьнаGат- ЭI I ТОМО.1ОГ, 358 
Бсков•tч - Ч~..·~ t\ассюlll .-\лe!h":CiJtl.lP- руt\оводJtтсль рус . экспс.:tи 
щнn li15-1 7 к воет. бeperiJM KiJCПIIЯ 11 в Хиву, 97, 329, 337, 543 
в ... ~.1ЮIСК1111 ЮрнR . .:\.'lt"KCeCBIIЧ- ::JPXИTeJoi:TOp. 434 
Б ('.1KIIH Бn i> IIC Гр11rорьсв11ч- .з.ср)JатовсJ1ероJ1ОГ, 366, 389 
Бt.'.l.'I IIL.'B Я J\fурад- ж~·рна .11tст. 315 
Бс.1о11 EttrC"IIJIIl MIIX::JI1.10BIIЧ- тсатр . ху.дожннк. -444 , 445 

"'6..:-.,ов Юpllll Петрович- niiC::JTC.1ь . ·128 
Бе.1ОКОIIЬ Б орне Г::JвpJtЛOBIIIJ - Г(1<1ф11к. 438 
Бс.1щюrf'В .\\нхаи., llванов11ч- ..:о11своз. 225 
Б ... ,_,онож ко .·\.nсt\сандра Петров113 - Гll.lporeOJIOГ . 344 
'БL'.10}'С -\II::JTй.1JIЛ Tll~tOфeeBIIЧ:- pa;J.IIOTCXНJIK, 320, 321, 359 
БС'.,ьсt\оая r~.,•ша л.,сксссп••;]- ор1111толог. зs1 
Ес.1я с в Вш.: тор Mllx::Jn.,oввч - музыt\онед, 312, 317, -446 
Б е.1яся 11 .. ~ .- ncl{oror. 301, 304, 312. 315 
'БС'.,ясва . .\ .1 CJ\ C~IIIдpa Яков.1СВ11i1 - Gнох11м11к . 3G6 
Бс.1ясва н~т:1 .1ЬЯ Ccprccвtt;)- ЦIIТ0.1ОГ, 3-17, 353 . 383 
Бе\1 Г .- пз.1сонта.,ог, 351 
ECIICBIIЧ JJ . Н .- apXIIТCKTOp, 434 

'Б<'IICHCOII Д.- бa.1CTMCftCTCp . 452 
Бснк .. 1свск а я Антонина Франuев11а- аrроном-овощево,!(., 218, 354, 

:356 
Беньяш Р .- те:tтрове.]., 318. 448 
Беrг .Лев Cc)lelloBIIЧ- фнзш.;.огсограф, 6но-1ог. 12. 332, 337 
Б С' рГ.'1ср . .\ .-педагог. 447 
Бrргмзн .r\ . r .- XJI~Jih:·JICOpГ::JIIIIK, 324 

"'Б ('р.l а х (БtрДJIЫ}"рат K~pra63t'B) - кapat\ann . ПОJТ, 429 
Бep.11f\1Yfi ::J.:ю в .r\3taн - Xll\oiHI\ , 328 

"E e p.ll..! <· в .-\ r .:~- рззве.:tч11к в годы Be.'l. От<"Ч . поЛшо.~, 293. 4GO 
·Б с ['I.:J,Ы С 8 .~ 11 11,3.111- ПIIC::JTe.1b , ПС(JеВОДЧJIК, ЖYJ1H.i1 .-111CT, 315 
'Б('J'.li.IC'B ..\T::J - ЗOOTCXIIJIK, 357. 359 
"БС'р.:н.асв ,.,T:J .-\.бзурахманОDIIЧ- фJIЗJIK·OПTIIK, 320, 321. 52() 
Dep;tt..a cв Б :11l рам.:tУР.:1'"' Бсрдысв11ч- математик, пед:.гог, 318 
D('pД h! (' B Б (' Р.11..1 - reot":ioтiJннк, 347. 381 
Dcp.:J.hi CD r e.1 ь;J.ы Бер.1,ыевнq - rco~oDфoлor, 331, 340 
"Б С"рды св K::J Jo:З .111- ПIIС::JТс.л.ь, 313. 315. 425, 465 
'Б c plti.ICB К.1 ы ч - нор. aptii<T ТССР (19Н), 130, 454 
Dcpд l..a t• в Н урмухамсд - rp3фll к. 438 
'Б срд ЬIСВ 0В.1 11ЯКу.111- apXCOJIOГ, IICTO()IIK. 306 
1) \, P.:l i .J cn Ора згс.1ьды- д11рнжср, 451, 516 
I5 срдысв Р.- гронfшк. 438 

Б(;рдысв С::Jхотдурд~.оl - растсшн:uод, 379 
Бсрды .... о Т<.~Гi111- IICтopllк. ncз<.~ror. 261, 301, 302, Зi4. 520 
БС'рЗЫС'в Т.- ЭllдокрJшолоr, 369 
Бcpдi..II.."D Xo.:t>J\ iJШ- ::;кollo:to~llкorcorpaф. 336 
Бсрдысв Эр111 1Я3 БсрдысDIIЧ- ::-кolloмllкorcorpaф , 336 
Бердыева Джсрсн Pt.·.:tЖL.'IIOBII~- reoxliMitti · t•cфтяJшli: 342 
Бсрзыева Нс.1 .1я Бердыеона- ЭHTO)tOnor, 35S ' 
Бсрдt.а с о::J Н11я згул~.о- шcJ1t\ooo.:t . 35М 
Бсрд1.асв.1 Софья Jl(')p::JГII)IOBII:.- мнкроб11олоr, 361 
Бt:>pдl.ll\.'1bi'IC B .r\)t.:JII Мурадопнч- IICttpo11aтoлor, З67 
Бсрдык.1ычсо KyJJT - arpOJ1CCO)ICЛIIOPiiTOIJ, 4i3 
~~ДЫКJ1Ь1Чс.!В 4\\ура.д Г,:шасонч- КурорТОЛОГ, 360, 363, 367, 403, 

Бердымур::Jзов Р.- ce.,eюtiiOIIcp, 392 
Бер..:з1111 lloi.JII Ф11.'111ППОВIIЧ- x11pypr, 360, 361, 365, 519 
Берсз1111 И.1ья Htlt\0.'1.:JCBIIЧ- рус . востоковед, 312, 314, 429 
Бсрсзнн Лев ApotiODIIЧ- геобота1111к . 347. 381 
Бсрсзш1 Ол ег В.1оtд11м11ров11ч - ::Jpx•tтct\тop, 434 
Берке.1111ев .o\~otnll- фttJIIK, 323 
Берt\елнсв J\.:1з<~11дурды П11р01J11tсвнч- гco.'lor, 338, 343 
БсркеJ111св I\<I :<<~J111- лllтер :Jту ровсд-фольклорнст, 312 
Бcpt\CЛIICD<I Су.'1ьrун Чарысана- терапевт, 363 
Бср.1я11д С. С .- rcllcTIIt\, -102 
Бертелье Eorcoшn Эдуардов11ч- оостокоосд, 136,301,312,313,315 
БсрштС' ПН В.13д11М11р Гр11rорьсо1tч- гндрогсолог, 34 ·1 
Б ccn:JJ1oB В . я .- сотруд1111к uентр. комплексной тсматнчсскоА 
экcriC.lltUШI, :JiJCJ1 . JI:JoбpcTiJTeJ1ь ТССР, 1-12 
БссС)IО.1ЬIJЫЛ М .- организатор ncpaon в ТуркаtеJНrстане кoмco
ato .. 1ьCt\O·\t0.10.З.CЖIIon yдnp110i1 Gp1traды 11а Кнэыл - Арватсt\оаt в3-
гонорса1ОНТНО"1 З·АС, 1 i6 
Бесшапоч11ыn П::Jесл Яt\овлсв11ч- t":iольшсонк - по.а.польщJш. py
t\OBO.l11TeJ11.. Kpi.JCJtoвoзcкon подпол ьн011 opraшt:I::J цщ1 ( 191Щ. ll ·i 
Б1161tt\on БОJНIС Владш.шровttЧ- тс.атр. режиссер. псдi:IГОГ, 460 
Б11rссв Заr11р- тат::Jрскш1 ПIICiJTeль. 429 
Б11зс Жорж- фр311цузскиn компо:~итор 2-n пол. 19 в .• 44-t, 4·19 
Б11.,.nь-БсJ1оцсрковсюо1 BлiJдiiMIIp HayNOBIIЧ- ПtiСОJТель. дpa
>~otypr, 428, 430, 455 
Б11.1Ьt\СВНЧ CcprcJl Ио::Jновнч- эоо.1ог, 348 
Бнр:~ Ярос.1::JВ Ивзновнч- rp::Jфltt\ , 438 
Б11рман Ссраф11Ма ГcpMiJIIOBII::J -II::Jp. артистка РСФСР (19-16), 
pcжiiCCcp, 454 
Б1tру1111 (Лбу Реnхан МухiJмме.а. нбн Ахмед апь- Б11рунн)- срсд
••сазii~Тсю•Л }'Чcllыn-эtЩIIKJ1oncднcт 10-11 вв .• 298, 318, 336, 33i, 5·&2 
Бирю1~оо B::J.,CIITIIII Иваноо11ч- скульптор, 342, 443 
БllpiO)\OB Лсо1111д Епrе11ьевич- ::Jрх11тектор, 433 
Бllp10.0:0Di1 Hllllo) B:tCIIJ1bCDII::J- CiiiOXJJ)IIIK, 353 
611Ц::Jдзе A11.1pcl1 Васильсв11ч- м~тем.ат11к, 319 
БЛ.LIГOBeЩCIICKJtn э,,юl H11KOJ1::JeDIIЧ- reoбOTiJJIJIK, 12 
БлaJla)tбcpr J.loiJJt ФсдЩJОВIIЧ- yчncTJIIIK экспсд.IЩJШ 1836 к 
воет . 1\opcry l\ocn11я. 99. 304, 329 
6 .. 1сnм311 J\\ .- IOIIIOBCД, 318 
Блсхср Bcp::J Иca::JKOBIIiJ- J)::JСТсннсвоn-nлодовод, 219. ЗSб 
Бтшовскшl Конста11тш1 8iJСНJ1ьсонч - дс11дроJ1ОГ, 346, 347, 383 
6J1JICI\<IDK::J r, .1CKCCI1 Гр11rорьевнч- 1111ЖС11Ср·ГСОJ10Г, 340, 343 
БлюмСiсрг Я коп Борнсов11ч- rсохнмнк. 3·12 
БoCilo\OD A11~T0.111R Грнrорьсвнч- rеодез11ст. 337 
Боб..-:ова Н:-~т :~лья HIIKOJ1i1eBII::J- reoлor, naлeoiJтoлor. 339 
Бобров Евrеш1n Грнгоры!ВIIч - rcoGnтalllll(. 3-17 
Боброо Сташ1с.1iJВ M11:ti.Ji1J1oв11ч- дсрм3тооен~ролоr. 366 
Бобровсюtn Гсрм.ан ФсдоровtiЧ- 11ар . nрт11ст ТССР (19601. 460 
Бo6pODCIOIR J\OJICTiJHTIIII CCMCIIOOIIЧ - apxHTCt\TOp, 435. 436 
Богда110в A~1CI\C;JIIдp ИлЬIIЧ- языковед. 302 
Богззнов В . n.- ПpOBOДIIIIt\ отрядов Красной Армнн, 114 
Богдо11оо Иван Вос11льсв11ч - Гсроn Сов. Союза (1944), 132. 133 
Бorд::JIIOB J\\озест НнколiJеВJtЧ- зоолог, путсшсственннк. 348 
Бorдi.JIIOD О .. 1сг Павлоп11ч- зоо.,ог . 351 
БorзaiiOBi1 J\\3р11я Ивановна - б<~ктер11олог, 361 
БorдniiOB:J J\\c;J.Itlte Искандеровна - литературовед, 313 
Бorдo')IIOB::J HiJTaJJЬЯ Мнхаnпов11:1- геоморфоJ1оr, 331 
Богдзнов11ч К~рл Иванов11ч- rcoлoг - cтp3TIIrpi1ф, тектон нет, 330, 
337, 338. 339, 354 
БorдiJIIOBIIЧ .М:1р11Я Ивановн3- Mllкpoбlloлor, ЗПII!I.C'MIIoлor, 361 
Богда11оонч Н11колаtl Влад11МII ровнч- почвовед, 334, 351 
Богдасаров3 ... \нтошша ПJ13Тоновна- rсм::Jтолог, 369 
БOГOD;Jp08i) Е . Ф.- фiiЗIIO:IOГ, 350 
Бorono1l Внктор Г(1Jtropьcnllч- оператор-r::Jзоонк, 518 
Боголюбов А. А.- рус_ эко11омикогеоrр3ф, 335 
Еогусл::Jвса.::tя Татья11а Лсо1111доп11а- XJI)IJIK, 327 
Богуш Паос .. 1 Пав.nоn11ч- энтомолог, фнтопi1то.пог, 356, 358 
Богушевск1111 Л . М .- t\Oitcnoд, 225 
Бодни Вячесл а в ИropeDJIЧ - спортсмен (Gокс). 187. 530 
Боксев 0 .- Д.р:н.tатурr, 460 
Бокнn Г~,сб JJваноnнч -сов. roc . дсятс.11ь, с IQI9- НiJчальншt 
ocoCioro отз . Воет . 11 Typt\ccтaнcti:oro фро11тов. 156 
Б оП ко л~,екссn CepreeBIIЧ - чл. 6Ю(10 цк кп TypкмciiiiCT::J({i), 
160 
Боnко Иван Bllктoponll'l- Gnлетмеnстер, 452 
Болку1юо Пе-тр Григоры~в11ч- буровоn маСТС'р, 515 
Бn.'1Te!II\OB ИD~II Васнльеонч- IIHЖ CJ!ep-rllдpoтcx•tiiK, однн нз 
iJBTOpoв проекта К::Jракумского ка11::JЛ::J иаt. В. И . Ле111111а, 14-4, 
228. 337, 512 
Большаков Кот:т:штнн Ap1Jcтapxon1111- nJJciJтcль . 430 
Бом::Jршс Пьер Огюстсн - французсюеn .11V::JM::Jтypг 18 о .. 455 
Gонд::Jрев 8::JCitnиn Hш\OJiiJenltч- пcдlli1Tj), 3G5 
Бо11д3ренt\о Hltкo.nan Федорович- юшорсЖitссср, 531 
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.Gopд ;.J \ 011\011 .-~ШIIJHiYЛII- ЯJJ.II\OBC'Д, 314 ' 
Lon.:~;к""o" Хп11т- нар . )'чнтсль СССР (1983), 278. 511 
ffi o pд;t~ ~ к otl W:IXC(\- nоэт, жуrшалttст. 315, 423, -425 426 
Боrн~нню В . .-\.- JH~ ii~ ••cccp . 45·1 • 
Борсцк1111 Юpatn- rн~ж ••ссер , 531 
Бop ;,~ c\·non Внктор ФсдоровtiЧ- r•tдporco.'loг, 398 
Ьorш c: tl K)''l)'llliiЛII- nrocвeTJITCЛb , 301, за~ 
Боr••соп Лл .. ·J\СtШд1• АлсксандровltЧ- геофизик, 338, З4З 
I:Бor'lllcoo Б.- ~•узыков"•д, 318 
БOPIIC АлсксJн.з,р- o111ГJI . пyтeшeCTBCIIIIIIK , 306 
роронскшl ГрнгорнП Фсдотооttч- XIIMith.·OII<:~nнтrlк, 352 
.Боро.1 1111 .t\.1eкcnttдp Порф11рьевнч- ко~tnоз•tтор 2-П поJ, . 19 в 450 
tfioroднн в.,азнмttр Аt1зрссв••ч- аrроtiОМ · овощевод, 218 
БnpuдJIII Юр1111- сnортсмен (пулевая стрсльСiа). 5J0 
6орол.tшОJ J< .,nвдttя Ilnnttoвtta- фJIJitoтcpщtcвт. 367 
Бородупаш Рыгор (Грнrорщ1) Иваttооаtч- (jсл орус . nозт, 431 
IБороздшt ll.1ья Ню.:олаещ1ч- пнсатсль . 430 
борхссtшус .. HJIKOllaП Ссргсевнч- ЭIJТомолоr, 35R 
I.Борщсnскtш Гальфрнд Адо.'lьфоnнч- r11дрогсо.1ог, 23, 344 
Боч а ров .l\.1енсандр дмнтрнсвнч- архнтсктор, 43·1 . 
tБp~ГJIIICKIIII э~IJIJ1b Веньямнноnнч- драматург, сцснарiiСТ, 460 
браун- nрЕ'зставнтс.пь Ко~шнтерна, 120 
1Бр.:1у11 Вnilдн~ошр д .'1СI<сандровнч- кsшорсжнссср, 4GЗ 
Брежнев Леоннд И.'1Ь11Ч- сов. партнПIIЫП, гас. деятель , ГсроП 

•Cou . Труда (1961), Гсроn Сов. Союза (1966, \9iG, \9i8, \981), ~бб 
lipccл:1n<'u Л st . .:щя Петровна - rенеrик . 353 

1Бр1trадныi) B.1aд11Mitp- сnортсмен ~легкая атлет~tка), ~06, 530 
Еродск11~ . .\6рам Льnощsч- зоолог, 3~9 
lбрунепл~.::сюt Фнлнлпо- 11тальянскs1n архитектор 14-15 88 . , 432 
Брусеtщеn Гс11на.днП Яковпсвttч- художшtк, -438 
Бр10 .1лон;, - Шаскольс"'а я Н.- этнограф, ЗОб 
IБуrасв Вшаор Антонов11ч- метсоролоr . 332 
Бy.1.::spcn В . В .- п••сnоnод, 225 
IБ}·.1 .111ц Гсорг11n Ма"'совs1ч- cnopтcwe11 (тяжела и атпстttка). 2G·f 
~~·д;~~~~). З~~tр ПетрОВIIЧ- XIINHK·Heopralllll\, Героn Сац. Тру-
Бусракuо .-\ . В.- 11н:м.:енср. 512 

:О::sонпкшl;t Август.з К::.рповна- терапевт, 363, 364 
fi [J DIIJ10B Hllh':Oo13Й J1aattOBJIЧ -.бота1111К·расте11114!1!10Д, retleTIIK, 

:296, 34 6, 354 
BaraJton С .- юшорежнссер , 530 
Ваганаnа .,.,rрнппнн.з Яковлевна- Cianepttиa, (iалстмеnстср, n~· 
.дaror. 456 
BailtJOIICII Вас1алнn Иваttовllч- балетмеnстеr. 453 
Ва .1ссв Д .- зр;..~~tатурr, 459 
IBJ.1\'CB A .. 1CJiccn д . .,с.-сеевttч- инженер, 1-42 
iВа.1Ьтср .r\.,~кcaltдp ПсчJовнч- анатом, фttЗJtолог, !НТОЫО· 
-'IОГ, 358 
~а .1исnа Анна Мнхаnловна- педиатр, 389 
Вам6ср11 .·\p~1111111il: (Герман)- венгерск11П этнограф, востокоасд. 
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И.1uясов Ор.1з- аппаратч1t..:, 515 
11.1ьr.сав Оразгельды- U::~хш11. 4-13, 445 
И.1ьясов Урс llлыJСОl:ШЧ- фнзttl\, rслноф11311К, 320, 322 
llмамкулнеn Алты- ф11ЗIIолог, 391 
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Гсро11 Соц. Труда (1968), 440 ' 
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ЗJ,. 344, 345, 398, 512 
Иомудскнn Никалаn Ннколаепнч- попкаnшtк рус. армtш, нс
торllк, ЭТIIОГроф, 304, 306, 31 i 
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педагог, 4-16 
Исмаилов Роберт д3нзовttч- тсхннк -мсх :ншк, 515 
IJcм::tнлon Рсн:зт Хуснуловttч- pcжltcccp, 514 
l · lcмnttлon Тылла- кср~мнст, 465 
1-lсмаttлов Фуат Мустаф.1свtt'1- фтнзн.1тр. ЗGi 
Ис>1а11лоо Хад~ш- n11сотс.,ь, 136, 313, 315, 420, 421, 422, 430, 431 
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llc~l::tтon Сердар- г11дрогео.1ог, 3·1·1 
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11Titбacn Е.1.1ы - экона:\шкогеоrраф, 336 
11ШOJIII'-y.'111cn Ч::~ры- nртнст, 516 
Иw::Jнку.111еn Эмнркулн- лнтературовед, 313 
Ишзнку.'1 11еоа Гуля (Джумагуль)- хнмнк. 327 
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HIU.10D Л\11Х.111Л EDГ(.'IIbCBIIЧ- фнзнк. 320 
HII IY IIIIIIa Вср.1 Сергеевна- фJtЗIIoлor, 350 
JIШYTIIII- TOt\i3pb, 140 
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жснщшl·туркмснок. 123. 15i 
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Кзрамсргенов Чары- ne;J.::Jror, 302 
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~:•pnxaJJoo Бпба- танцовщiiК, 453 
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~.1рДО113 Фcpii.ЗIIДO- IICП.tiiiCKIIn ПСDСЦ, 472 
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Кафнепа Тамара Алскс:::шдровttа - а1-1атом, ЗбО 
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Келлер Борне Александровнч- ботnmtк, I·A прсдссдnтспь 
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Кс.1огл1.о1со Дcnttл- юпс.1ЩJ, 4G7 
Ксл~.оджасп Ш11ра.tзмсд- rcorpaф, notJOoocд, ЗЗJ 
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KcnCiiJJIOD Мя111шкутt- рсжнссер, октер, 450 
Кспчаков Аш11р llttязoшt't- фнласоф, ЗUО 
Ксрас111111дзе Тnмарз- таtщопщ1щ.з, 452 
Кср~sбасп БОК\\ uсрдыепнч- гcoбoTOIIIIK, 331, 3Н, 351, 381 
Ксрбо~осп Бсрды Муродоnнч- 110р . n11сотсль ТССР (1967), Ге· 
pon Соц . Трудо (1969), 127, 130, 144, 150,289, 290,313, Зlб, 402,419, 
420, 421, 423, 42·1, 425,426,427,429, ~ЗО, 431,437,438, 443,445,4-18, 454 
455, 456, 457, 459, 460, 464, 465, ~72, 613, 514, 520, 649 
Кербабзев э~шль Бcp.дl...leBIIЧ- п.:~р.:~знтолоr, 363 
Керба()зеnа Зшtаllда Алексаttдрапн.з- rенстttк, 354 
Ксршсбсрды- туркw . позт·суф11П 18 п., 416 
Ксримбсрды -нwан- предста nитель ре:акцион tаоrо духооснстпа 
текинцев, 101 
Керими Беrснч- журналнст. ЗIS 
Кср11м11 Купо11ч- IIСКусстпопсд, 305, 316, 317, 318 
Kc:pltJotll Шамсетднtt - а отар пьесы сЛnджnыа.п•, 454 
Ксрu~оп А то - л11тсрnтуропсд. критик, 313, 425, 430 
Kcp}IЪIOB Взид AWitpджaJ10DIIЧ- JШЖeнcp-weJ:ЗIIIIK, 515 
Kcpltt.IOD Чсрры- встсрtш~р. 359 
Кср~олпа- туркw . пон, 298, 418, 419 
Kec:ceiiiiX BлaдtiМIIP H11кoлaentt'l- фнз11к, p.':IДIIOфiJЗIIK, 320, 322 
Кссь Лnсксз11дра Ссменоп11з- rсоморфолоr, почвовед, 330. ЗЗI 
Ксш11коп Ашнр - ф11лософ, 300 
Кешоков Алим ПwcwnxootttJ- 11.:1р . поэт Каб:~рд1111о·Балкзрс:коВ 
АССР (196·1), ПIIСотелс, 431 
Kёp-roдж<:~nlt- бахwн, HS 
K••.ilьna ••oв к.- ювелир, 467 
KIIЯ та~ара Мнхаnлопн.з- фтнзиоуропоr, 36!1. 387 
К•tмбсрr Ннко.паn B::~cн.'!t.enllч- почпопсд, 334. 354 
KIIIIOCIITЗ ДЗIOJIЗII- ЯПOIICKIIA Дp.З!d:'ITypr, 460 
К11няк1ш Алекссn Ннколаеnнч - rрафнк, ·138 
Kup- перс11дс:киn царь, nокорношиА о 550-547 до u. '· Ср. 
Азию, 89, 414, 42·1, 431, 443, 449, 542 
Кuр11ллов Иван K11p1tnnonuч - к:~ртограф, reorp.:1ф 18 в., 336 
K•tpllлnoв M11xattn Александрович- нар. артист СССР (1971), 
459, 460, 511, 51·1 
Кuрнqснко Александр Н11колаев11Ч- ЭIIТоыолоr, 358 
К•tроп Ссргеn М11роноонч- con . roc .• лзртнnныn д~•тель, -466 
Кuрста Богдзн Tap::JCODIIЧ- гидра.1оr, 331, ЗЗЗ, 380 
Кuрьякова ЕкатсрltШl Ссрrесв11.з- ф~tтоrельwаштолоr, ЗSО 
Kuceneв Дмнтр11А Cc!I,ICIIOBIIЧ- фll.,ософ, 299, ЗОО 
Kuc:eneo Иоснф .М11хаnпоn11Ч- Пltсате.r1ь, лнr. кpJITIIK, 430 
Киселева Ba.1CIIТHIII Впзд11 .. 111роонз- XII~IIK, 328 
К1tсепсва Н11на Трнфоноnна- ЫIJKpo6нo.1or, 352 
К11се.псва Ншtе.'lь Васнльевна- Dltpycoлor, 361. 387 
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Ашхободо (1918-19). 156 
Кулнсв МоJН.Iак- жнвописец, 437 



Купи сn Ilсднр KyJIIICnll'l- Фttnocoф 2!)!) зnо 
KynlfCD Опсзбсрды- участшtк rpnЖдt~iicкon вoAtll.r 0 ТурКNС!й 
'1'~':'~~~: 4~~:·~·~~·~3nЗЗ· крас11оrоардоnскоrо отряда, 113, 114• 
Кулисо Оnлнякупн- pcifшccep, 533 
J(yЛIICП 0D.'IIIЯKYЛH- IICTODIIK, 305 
Купнсn Хаnнтмурад- xttмtrк-opraюrк 326 
Куппев Xnn11n- позт, 424, 426, 516 ' 
J(yJНICB Xocpon Нсм::шпоонч- ГIIГIICIIIICT 362 387 
Кулнсп Яr<уб- YЧ<"CTIIIIK гражданскоn 'поnЙы н борьбы с б 
м:~чсством в Турlоtсшrст:шс, rcнcpan-м<:~no 0 го В .ее . 
поnны, I<oмartn.нp днnttзин, 118, 119, 132, 441 ~ 442 .D.LI сп. Отеч.. 
Kynнcnn AM311дvpcvtt- коnропщшtа, 466 
Kynttcna Aнtta l(урбанопна -терапевт, 363 
Купш~па Бахnрrуль- бpttraдttp, 518 
~упнспв Гатш:~ Ннкол.3сощ1- мrrкробнолоr бактерналог 361 
~t'ё;;(J9~JЯ ~~~~· rSQД~~~ ~ -· neniЩO (COПP~IIO). 1130. a"TIICTKa 
478, 511 • • • • 448, 419, 450, 451, 455, 456, 457, 456, 

J<ynнcnn Огупп.онды- м~ханнзатор, 517 
Кулнсва (611611) Татьяна- rнrttCIII1CT, 362 
Kynиcno:J Энс- уч:~стнtщ:t борьС!ы за раскnспощсшtс жcttЩIIII· 
TVpi<MCHOI<. 120, 123, 157, 284, 442, 45!. 466. 477 
K)'nnwcn Поллы- C!иoxttMttк, 346, ЗН, 353 
JliYnoo НурGор.о.ы- Gахшн, нар. арт11ст ТССР (1977) 445 
Купымао Артык- rрафнк, 438 ' 
Кульджасn Борне Атаtiсрдыевнч- ХttМitк-орг:шнк 325 327 
Кульджасn Нурпн- rнщ1oreoJIOГ, ЭН, 398 ' ' 
Купьджо:шоn Аэ:~т Купьджановнч- tшжc11ep-rcoфllзllк 341 
Купьбсшсрова Л10дмнпа PcджcnooJta- дсрматоnt:перОпог, Збб 
Кульмамедов А .- мсхашtк, 142 
Кульм:.мсдоn А м ан- 11ар, nртш:т СССР (1949), 130 4&4 .155 
4!i6, 458, 459. 460. 461. 462, 463. 478, 511. 513. 514 • • •• 
Кульмамедов Б:JЛрам- театр. художttик, 445 · 
Кульмпмедоо Мсрсдгспь.nы- геоморфолог. ЗЗI 
Кульмамедова Л\;1рал- nспtща (cononнo). 448, 451 
Кульмvрадоо Кулькншн- артист, 454, 462 
Кунанб<~сn A«J.cJn- К.сJЗ.сJХС:кнn поэт·просоститсль, 295, 315 
Кvннн Bn.cJДIIMitp Hюo\OЛ.cJCDIIЧ- геоморфолог. rндportoonor, 12 
IЗ6. 330, 331, 333, 335. 337, 344. 380, 398, 473, 474, 519, 520 ' 
КУttько Лео Иn.nнощtч- rеофнзнк, 341 
Кулср Дж~nмс Фенимор- амернквнс:кнn ПIIС:атсль 19 о., 430 
Купрнкова Eк.cJTCDitHa HltKнфoponн.cJ- нс.торltК, 305 
Куприянов Ccprcn Никол:JсJШЧ- оторш10.1.сJр11нrопоr-онколог aл-
ncpronor. 364, 367. 368. 387 ' 
Купцсо 8:1лернn Анатопьсонq- тренер, 187 
Кур.аева Куnба11дже:мал- нс:кусс:тnоосд, 316 
Курамбаси Ма:хкам- ЗКОНОМIIКОГСОГраф, 336 
Курашана Эльмнnа Хабнбоона- хнмнк. 328 
Курбанrсльдысо Б:~зарrсльды- Жltnonиceu. 442 
Кvрбап Дурды- ГсроR Сов. Союза (1941), 132, 134, 160, 178, 
187, 422, 442. 446. 449. 456 
КурGандурдыео Ама11- р•жнссео. 459 
KypGoшtvpдыcn 1<.- брпrад11р. 143 
КурGап !(ел- спортсме11 (велоспорт), 264 
Курба11кпычсо Мvрад- кннорсж11ссер. 531, 532 
Кvрбанкпычсо Мvхnммед11ур- дроиотурr, 427, 445, 459, 460, 
~61, 463. 516. 531. 532 
Курtiанклычсвз Джерси Myxзммc.дttyponlta- кownoзttтop, 450, ~51 
Курбшщул11со А та- tоослнр, 467 
Курба11пнео Атаборды- архнтсктор. 435, 444, 477 
Курб3нмамсдоо Акмуха'lс.д l{урбаtrмамсдоВJIЧ- трао~атопоr-
оnтопсд, 368 
J(урбанмурад-ншnп- прс.дстаnнтсль рсокцноmtоrо .духоnенс:тnа 
TCKПIIЦCD, 101 
Кур()анмур::~доn Акмур:1д- нсфтянltК. rltдporcoлor, 33S, 372 
Kypб:lJIMypaдon l{урбанrсльды - ф11зикоrеоrр3ф, rcor.ropфo· 
nor. 331 
Кур~з11мурадоо Курб:шмух:~мсд- Пl:!дaror, 302 
Курбанназароп Мсrн~д- почпоосд, 334 
Кvрбаннспесов l(r.pш.r- nозт, но1р. писатель Tynк~tCIIIIC:тaнa 
(1967). 315. 420. 421, 423, 424, 425, 426, 427, 431, 438, 450, 451, 
453, 460. 461, 514 
Курбашrспсс:оо Марпн Дур.дысвнч- JIITO)Joлor, 358 

Лабутн11 И. П.- rндporcanor, 344 
Л абак Даnнд MнxanлonltЧ- тр3ом:атопоr·ортопс.n, 365 
Лаnрснеn Борне Андресnич- Пltс:атсль, .npnw3тyor, 139, ~SS, 457 
Лапринснко Валентина Тнхонов11а- sконом11СТ, 310, 336, 385, 520 
Лanptшona Ек.1тсртrа ИoatJODJIB- агро••ом-б:.хчеnод, 220 
Лаnрап Александр П::~nnonltЧ- rсоrр;зф, топошtмнст, 31~. 331, 336 
Лаnрап A11aтonttn Пстроп11ч- дcpr.tarnвcнcpoлor. 365. 366, 388 
Л::~проn ЛJ1K.cJдltn rJannoniPJ- rcorpnф-noчnonc.n, 281, 331. 334, 337. 
~~5. 367. 380 
Л:JDJ10n О••тал11n Лпсксссв1111 - :~рхltтсктор, 434 
Лаnрап Владнм11р Апександ.рович- кннорс:жuс:с:с:р. оnератор. 
462, 463, 531, 532 
Лаnроnскнn Лсошrд Михnnпоонч (Иоаноn)- бапет•trnст~р. 113р, 
3DTIICT СССР (19G5). 453 
ЛanpoнciiKO Ольга Стсп;:шоnна- ГII.D.poтeXIIItK, 515 
Лоrутюrскнn Юrшn l(онстончmоnнч- эконоw11ст, 391 
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Курбашшязоо ОразкЛJ.о~•r- кo~tnnз1tтop 450 4БI 
К~·рбi1шшязоn Эреш- ПС'дагог, 302 ' · 
~~~бs~·~оо Абдулла Лбдуппооо11ч- neдarur, яшкооед, ЗОI, 302, 

Kypбai!On лnдotдlol- пеосн (Tei!Op), 451 
KYJ1t'S3ttoв Лпскс::шдр Лбдуплосонч- эко110~11СТ, 310 
Курбаноо Алпаяр- участ11нк rрожд::~нскоn поnны в TypкмcJIII· 
стане. 114, 115 
'Курбаноn Л.- peЖIICCep. 465 
Курбопов Амо11- 1-n секреторь ЦК ЛКСМТ (1943-47) 180 
Kypt'S::~Jton Ar.t::JII Kypб3IIODIIЧ- тpooJo~raтo .. ,or - onтonr.n, 3бА' 
Курба11оо Л>lошо~урnд- 11ар. прт11ст ТССР (1Dб4), та1щоощ11К, 452 
Курбепоn Ароб- nl!сатспь. 425, 427 
Курба11ов Атаджан- ФтнJtt:~тр, 367 
К~рбаноо Б::~nрам- Пltс:отсль . .a.pot~taтypr, 421, ~2~ . .Cfil 
J<,юРбаноо Джуыо>~урад- l·n секретарь ЦК ЛКСМТ (1947-5()), 

Kypб3tiOD K3tlдыw- пос::токоосд, JШТсротуропеп.. 312, :115 
KypбatiOD Л::~тнф А11дулпасоич- !KOIIOJotiiCT, зn9. 310, 336 
KypбOIIOD ма .. сд- борец кон. ID-IIOЧ. 20 no .• 263 
Курбаноо Мопмк Курба11овпч- reonor. 340. 341, :145, 377, 378 
Курбаноп Мур::~д- к~n<lлt!p трех opдctiOD Сл:1n1..1 132 178 
Курбонов Mvx::~мc.n: Myni'lдOBIIЧ- Пllpyconor, 361 ' ' 
~~~б5•i~оо Мухтар Курбаноонч- фi!ЗIIK, rеоф1шrк, 341, 345, 377, 

Kypбatton Ташлн- писатель . .II.P3""aтypr, ~25. 427. -461 
Курбанан X\' NI.ICд KyDбi1110nllч- бttOJ:HiotltK, 353, ЗбО 
Курбапоо Ш.- драматург, 461 
Kypбat1on Шахрат- спортон~н (самбо), 266 
Курбанан Эссн Аw:шоонч- к::~р::~купсnо.а. 359 
Курба11оn3 Гераль Фсдароон:~ - зnttдer.llt0.10Г, бактср11олоr, 361 
Kypб~IIODa ЗttHIICT HypмaNe.IJ.ODII3- ыaтe!oi3TIIK, 319 
Курбанопа С3д3n- коnропJшща. ~66 
Кvрбо11сахатоn Куобапдурды- nнсотсль, 422, 424, 425, 426, 427, 
450, 458. 459, ~60, 465 
Kypбaltcox::~тon Mv.x:.~tcn:- пнтrратуровс.rr:. 313, 315 
Курбатов Bac11mtП Cтcn::IIIOBJiq- rco.,or, 339 
~·pc~~к~t11(3l 97~)~"~~:a Апсксанп.ровна- балсрнttа, Н:Jр. артист-
Курдов Коасы Курдович - каnд11опоr, 363, 365 
Курд оn Меред- sнтомопог, 358 
Курдов Сvхондурды- сnортсмс11 (борьба), 2G4 
Куренов C:1nap- ЯЗЫКОDС.IJ., 314 
Kypettona Т3.1сrупь- кonponwнua. ~66 
Курднева Роэа Xa11onиn- ГIICTO.'tOГ, ЗбО 
KypдiiUKJin Вячсспав n:.onODIIЧ- ПCPC'BOJI.ЧIIK . 514 
Кvр11аков Никалаn Семеноопq- фJtзнкoxii»JtK, 309, 32-i, 325, 
329. 342 
Куроnатк11н Ancкc:cn Н11котн~в11q- рус. rснсрал, нnча~1Ь11Нк За· 
каспнnскоА обп. (1890-D7), 304. 306 
Куртrельдысn Ан11а - поэт, 424 
Kypтreлhдhlcn Кур ба н Hcnecon11ч- с:слскцно11ср, 357, 391 
Курtл11ев Оnезберды - ювепиn. 467 
J(ypTJotYflliДOD Г.- философ, IICTOPIIK, ~9 
Куртоn Myoa.n БердЫСDIIЧ- дерматnвенсролоr, Збб 
KVPUitn Рvф Knltttт- .D.pcnнcpltucюtn ltстnрик. рнтnо 1 о. "· '·· 89 
Курылео B~1<1Л.JI'IIID Ивановпч- llf'JJнtraтoo. 229. !il2 
Курыпсо3 А1111а М1tоонn1ша- reo.,or, rcoroadl. 340 
Кустоnа Аида Хnнс:тофороона- биохимик, 347, 348. 353 
Кустадов Петр Петрспич - cnopтc~ICII (тяжсn3я ат.'lстнка), тре
нер. 264 
Кутеnав Иnан ПСТРОПifЧ- OTOПIIHO~"Japннroлor . 368 
Кутпыев Набат- Гер оn Cou. Т рудо (1957), 126. 141 
Кутумов Внктор ГсорrневltЧ- ::~рхнтсктор, 435, 436. -Н~ 
Куфтш1 Борис Апекссео11ч- apxeonor, эт11оrраф, 30G, 308 
Кухтс~tкоn П.- архитектор, 434 
КухТ1111 Вяqес:лав- сnоnтс~ен . ,.Об 
Кучеренко В3лентнна Дмнтрие.вн::~ - noчnoneд , 334 
Кучсрешсо Bлan1ta.t11p Алексеевич- строитt41Ь, 399 
Кюр11 Пьео- фро11uузскнn фю11к, 321 
Кяризоо Курбан- философ, 299 
Кятнб11 Oooзтatoll- туркu. по>т 19 о., 313, 418, 5-13 

.. 'la.nыr•tнa Любовь Ccprt!cnнa- психиатр, 366 
Л:иарсв Анатоп11R Иванович- спортс!оlен. 267 
Лnз.орев Виктор Взnсрна11овнч- ннжс11ер-тсхнопоr, 515 
Лnзарсв Игорь Ccprcenнq- reoлor, 343 
Лзэссоо Любовь Bllt\Topoвнn- акушср-rюtсколог, 389 
Лазурю111а Б . И.- педнатр, 360 
Л аллыкоn Б3Rрnмкпыч- rрзф11к, .f3S. 439 
Лан.д11с Е. М.- матс~аТJIК, 319 1 

Лann:Jc Пьер Симон- астроном, Mi'ITCM3TitK, фнзнк 19 о., 319 
Лапюш Валсрнn Bячec.otanoniiЧ- фltЗIIK·::н.::ycтltк, 320 
Л.1nтео Виктор Матвеевич- аrроном-овощсво;r,, 218 
Лаnтев Михаил KoiiCT:IIITRПOBIIЧ- 6иonor·зoo.1or, 281, 331 З-4З, 
349, 351, 402 ' 
Л3nтеоа Т.зтьяяа Мнхоnло.внз- rco.'lor, 340 
Лаnчн11скnn Апексеn Борнсов11ч- пиаю1ст, neд3ror, 417 
Лори н ЕвrеннА j3ocl!nьco11ч- почоов•А· 334, ЗЗS 

(. 
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Jlor11o11oo Bor11n11R lloo11on11ч- wузыкоосд 317 318 450 
J1:t(JЧf:'IIKOB Л. Я.- ГСО:tОГ, 3.]9 ' 1 

' 

J1ncтoncцк11h 8.1~ДIIM11p 80C'IIЛЬC!JIIЧ- ПCIIXJ18Tp 3б6 
Jlотфул1111 Гороn- дfоиnтурr, 459 ' 

~~~~~~сд6;,'_~•=~:с~~ы ~вT~.3•~o~~:c~1 ~n"'~~C,~:·~·~gr. 348, 365, 389 
Jloц11c в ... ,"с- нор. пнсотс."ь Jloтellncкan ССР (1947), 292 
Jt:ащ:~к Т:атья11.n д.,сксан.:tровlt::J- зоолог. 358 
J1с(iсдсв Г. А.- ГIIД['IОГ{'О.'1ОГ. 344 
.'1 обеде о Гсн11nднn Фсдороонч - спортсиен (ослоспорт) 266, 406, 
529. 530 • 
Jlсбсд111оцсв А. Л.- хнмнк. 324, 329, 342 
Jtcoэ;J.IIIOK Андреn Tcpclltьcnнq- rcowopфonor, 330, ЗЗI 
.ТJCDCIICT3M П.- арХНТСКТОр, 434 
J1rn1111 Грнrорнn .Мопссспнч- arpoiiOM·C:Jдoвoд, 219 
Jtcnнн И .1ья Ильнч- фтltЗIIOXIIpypr, 367 
J1cnн11 Филппп БopiiCODIIЧ- тср.аnсвт. 360, 364 
J1~n1шa А. А.- б:~ктсрно.1ОГ, 361 
Jlсо11нз А11110 Мзркоn11о- ч., . орrбюро КП(б)Т (1924), сов. 
П:lpTIIAIIЫh, ГОС , p:-1CiOTIIIIK, 157 
J1cniiiiD Вер~ А11дрссnнi1- архсо .~ог. ЭОЗ 
JJcnllнcкnn В. д.- nрхнтсктор, ЗОВ 
.~CBIIЦKIIЯ 8 . Г.- ПОЧDОDСД, 334, 354 
J1cвнwt-;o Паве ... , Алсксандров11ч- энтомолог, 218 
J1спч сю;:о Ф . Н.- почвовед, 334 
.fJедащсв А:кскс.:шдр- юшорсжяссср. 530 
J1ежнсп Нш;:о.,:~n Борнсоо11Ч- фi!ЗIIК · окустнк, 320, oi74 
Лсnпн lfоснф Длnи~оnнч- .nермnтоnснсролог, 366 
JJcnзcponнч Евгсннn Ефимович- зкономнкогсоrраф. 336 
Jlcмncn Кузьма ЕФи•tоn"ч- зоотсхш1к , 357, 359 
Jlc~l.i:ICB;] A."'CKC;]Jiдp.з M11x3nnon11D- фнзJюлог, 348 
Леммсне Б.- бсльг11Аскнn П1131111СТ, 472 
Л с,.. порт В."13..'ШМ11(1 Серrссnнч- скупьптор, 435 
Лсисдсн- англ. гснер;]Л, учnствоn3ВШ11А n ср3ЖС111111 при Таш
J<спрн n 1885. 102 
J1co1111дona Анна Ивановна - юJжснер по бурению, 515 
Леонов Аполлон- композитор. дllрнж:сr. oi4S . 4-19 
Леонов Леоп11;J. М3кс••••ов••ч- n&IС;]тель. Героn Соц. Труда 
(1967). 420. 42S. 4~. 456 
ЛсПСШКОD J1B311 HI!KOIIODIIЧ- XIIMIIK • IIeOpГ.iJIIIIK, 324, 329 
Лсрмnн Б . Б .- гeo.'lor, З-13 
.'lсрмонтоо М11хан,, Юрьсвнч- рус . nоэт 19 в., 291, 315,420,424, 
429 
Jlcci\ИII Нихо.1аn Николаевпч- c.nt-eapь, 5J9 
Jlcccap n. /11 .- рус. географ. 304, 330. 333. 337 

~~~~~~~свк 1~ет~Р~~;.~~ев~;оф,,~?;:,~:~ ·r~~~олоr. ЗЗ 1, 333, 380 
Лсщюtсю1n Юр11n Еоге••ьсв11ч- инженер, 512 
Лпбср Л . Е .- театр . ху;J.ожшtк, 444 
Лt1брооич Вячсс.1ОJв Лсон11дооич- гconor, 340 
Jlнвnнов Дмнтрнn Пав~1ОПIIЧ - акушер-гинеколог. 360, 364 
J1111t П3ne."' Гrнгорьеn11ч- nllc:~тcnь. 428, 430 
Лш1сnнч н. n.- ко.,лскцllоllср ~ •tумизмат. 309 
Лltонозоnы- В.13дt"льцы нсфтепромыс.1оn в 3.;]K<JCПIIII, 103 
J1нпскиn B.13AII•шp Илпо.тштоnнч- CiOT31111K, фJIOpiiCT, 3·16, З51 
J1иснцнан Паnс.'1 Гcp~CIIMOBIIЧ- певец (баритон). нар. 3ртнст 
СССР (1956), 450 
J11JTBIIIIOB Б. Л .- археолог, ЗО7 
J1UTBIIII08- р;]Ц110НаЛНЗ3ТОр, 142 

/tlanыcв )(урбанwурад- xtiMIIK· нeopгatiiJK , 328 
.Мавысо Н урмур.ад Чарысnич - геолог, 340 
Мавысв Ора з Л.тасВitЧ- тр3оматопог- ор'tопсд, З68 
М3nыен ШОJмур;а;t- XIOCt l fi: · Opгaвнк, 327 
.МзгомОJсв .Лбдул ]t.\услим .Магометович- ко•tпозитор, д11рижер, 
~48 
Маrрупя Курбанолн- туркм . поэт 18 в .. 304, 416, 417, 543 
Л1 а дан Па.'1ьва11 Агалы~оглы- шахматJtст 19 в., 263 
М ад.:~ тоn Еды- ску.'1ьптор, 4-43 
1-\ЗЗД..iJК- руководите .. 1Ь ll<lp . ДDЯЖеНIIЯ ПрОТИВ СОЦIIаЛЬНОГО tle
paBeJJCTBa в гос-ве Саса1111доn в кон. 5-нач. 6 вв., 9.2, 298, 542 
.Маэе."'Ь Илья Л\оисеевич - художник, 437, 4-40 
]\\;]ИЛЯitЦ Альберт- гр3фнк, 438 
Л\;з й ва .1ь..!t Вссво.1од. Вл3д11~11рон11ч- Гllдроrсолог, 345 
}.,\~Aopona Л10дмнла АлексаJtдровна- паразитолог, 363 
.Мо х оснак А нз реn Еrороонч- драм•турr, 459, 461 
Л1 .з к3р с 11КО Антон Семенович- ледагоr, писатель, 424 
}..\;зкарюш Никалаn Владим:ирович-кандндат в чл. бюро ЦК КП 
Туркменистана, 163 
Макеев Паве.'1 Семсвовнч- физ11коrt!оrраф, геоморфолог, 12, ЗЗО, 

:Д~ ~;;~скяn .Михаил Борнсовнч- драиатурr, 460 
Л-\3 ковск11А Алексnндр- юшорr:жнс:сср , 462, 463, 530 
M ЗKCJIM C IIKO ACIIЯ CeMCHOBII3- ОIIКОЛОГ·ГеМаТОЛОГ, 367, 389 
макс 11 .. еt t ко Ив311 KltPII.'JЛ OBitч- сслскЦIIОНср, Гсроn Сац. Тру~ 
до, (1 96 5). 353. 351, 355. 356, 391, 520 
м3 кспмов Алекс~11др Петров11ч- архитектор, 43-4 
}..\ aK CJIMOB Георгиn- лисзтепь, -i28 
М а ксл~1ов М;зрк Д3вЫ;J.ОВ11Ч- поэт, -i30 
Мэ~'1свнч BлaдJt!lrнp Конст3нтннов~tч- 1111ЖСttер-rндротехник, 515 
Ма .1 :к е со11 В.- англ. reнepa."', возr~"'ав.,явшнА янтерв~J'fЦIIЮ в З.в
касппн, 113 

м 

ЛJJTBJJIIOB Дr.t11Тр11Л J)D3JIOOII 1J- 6ОТ.11111К, Э.f5, 351 
ЛltTDIIIICюtA Борне Аш1тольсnаtч- ар JС солог , 306, ЗОВ 
nнTIIIICKIIЛ ГcllptiX JiЛbiiЧ- КОМПОЗIIТОр, 446 
Лlfтм;~н Эфр:нн.t ИоснфооJtЧ- гигнсшtст. Зб2 
ЛIIX3ЧCna Atltl3 Ллсксссо11а- геолог, лнтолаг. 340 
Л11хзчсоа Tnт~oяJJ;] .М11хаnлов1tа- акушср · гннеколог, 389 
Jioбooa ГЭЛJIII;] ДфaiJaCЬCBII;]- П3р<JЗIIТОЛОГ, ГСЛЬМIIIIТОЛОГ, 362 
.Лобов:~ EлetiD Всеnолодоnна- почвовед, 331, 334, 351 
Лоrв11ноо Лев Ннколасnltч- зоотехник, 357, 358, 361 
JIOЛJIЫK Xn11- KOЛXOЗIIIIK, 29·1 
Jtомакнн- рус. ге11срап, 11;]Ч3льннк Закаспнnского ooeJIIJoгo 
ОТА ., 101, 462, 463, 5-13 
Лоьшдзс Гр11гор11n 3<~X3ponllч- юшорсжнссер, 463, 530 
~оG.'о32~сов М11ханл Васн.1ьеn11ч- рус . учсJIЫR·эвциклопсдiiСТ 18 в., 

J10tiДOII ДЖ9К- п•tep11K311CKIIA ЛIIСаТСЛЬ 19-20 ов., 430, oi72 
Лопе де Вега (Вега 1\арпьо Лопе Фепнкс де)- нспансюсn 
драмотурr lб--17 оо., 421, 454 
Лоn)·хов Федор Взс11льсвнч - хорсогр3ф · бапетиеnстер 453 
Лор11Ол Р .- палеонтолог, 351 • 
Лоскутов Мпханп Пстроn&tч- писатель, 430 
~Jg~o:j0aл Влоднм11р Алсксандроо11ч- nоэт, 312, 420, 423, 428, 

Лужная Н1111а Петровна- гcoxtiiHIK, 329 
Луктщкнn П3осл 1-Jиколасв11ч- n11сатсль, 429 
Лylo\OHIIII M1txa1tл Куэьмнч- поэт, 431 
Лукьянов М. д.- патологсанатом, 402 
Jlyttaчapcкнn AII;]TOЛIIA Васильсв11ч- сов . гас .• партиnныn дея
тель, писатель. кrшпtк, 460, 461 
Лунсв Александр Ефрсмоn11ч- 10рист, 311 
Луппоn Нико.'1<111 П3nлоn11ч- геолог, стратнграф, палеовтопоr, 
306 , 337, 338. 339, 3·10. 3·12. 351 
Луппоnа Алскса11дра Ннкопаеn11а- Зllтомолог, 349, 358 
Jlypьc Петр М11хоЛловнч- r11дролоr, 331 
Лут Бор11с CтcnnнonJIЧ- г11дрогеолог, 344 
J1уце1tко Петр Абрамович- rидрОгеопоr , 344 
J1yчшJCKIIA Апекса11др Александрович- сов. военачальн11к, Гс~ 
pon Сов . Союза ( 194 5), 132 
J1yqКIIIJ Гешtаднn Петрович- гидрогеолог, 344 
Луш11н Александр Федоровнч - театр. художвнк, 444 
Лушешков Влад11~111р- спортсмен (велоспорт), 264 
Лушшtкоn Мнханл- скульптор, 443 
Лыков 811ктор Ивоноо11ч- Jшжсиср · rеофllзllк, 341, 345, 377, 
378, 515 
Лыкава Ирина Вл3дltинровJtа- tшженср - гсопог, ЗiJS . 
Лысенко Андреn Bactlльcnttч- •tервскнn большсnнк, 156 
Л ыссш;:о В3лер11А Алскс3ндровнч- ф11з11к, 320 
ЛыссJJКо Марня длскс.;:шдроnпа- невропатолог. 366, 388 
Лысенко Л1.3рия .Мнхаnлощtа- а11атом, 360 
Любезнов IOpнn Ефимоо"ч- г11дробиолог, nльголог. 351, 352 
Любсцкая Ольга Сергесв11а- микробиолог, 352, 358 
J1юбнмова n. С .- геолог, 343 
J1юбнмоn-Л3нскаn Евссn Осипов11ч- актер, -454 
ЛJсбомнроо Б. Н.- геолог, 3·13 
Лю6чсttко Е. А.- почnовсд, 334 
J1як11н Bл3дllr.tllp 83сильсn11ч- г11дporconor, 344 
Лямюt- ток3рь. 140 
J1я x on Ссргсn - cnopтotcll (легкая aт.ncTJJK.iJ), 263, 530 
Ля щенка И. Н.- м3темап1к, 319 

Ma.'10D Ccprcn Ефнмовнч - тюрколог, 315 
]\1a .10BIIЦКitA Я11к11в П1шхусоn11ч - гсофнзнк . З<tl 
Л\алыКJш Ром а н Якоолеоttч- невропатолог, 366 
]\1апькоо 83Ctlлиn BOJcиnьcnllч- началы111К попитотд . За· 
каспнnскоrа фронта (1919), 114 
Мальцев Еnгеннn Иванович- гидрогеолог, 3-14 
Л\альцев Лев Моисеевич- r11дрогсолог, 344, 345 
Мапьцевn Алис;] Констант1шоош1- геолог, 340 
Мапьцева Н3Т3nья ЛьвовJiа- философ, 299 
Л\апьцео3 Нелля Гр11rорьсвнn- гидрогеолог, 344 
Мамаев Са пар- фнз11к, 321 
/1\амеддурдысв Аш11р Дурдысвнч- уролоr, 369 
Л1аыеджнков Дорткули- художник, 438 

~:::~~~~~~~мlr.~~кУл~и:_а~;;,·,а~~~ст. 313, 425 
Ма ыедкул••св Берды- шслкоnод-селскцноttср, 222 
Л1<Jмсдкуписва Аnсолтав АIIII<Jкулнсвна- терапевт. 363 
Мамед1сулисnа Огулбопды- артистка. 516 
Мамедназарев Аббас- этнограф, 307 
Л\аыедш1яэов О вез Н11язовн'1- хн инк, биохимик, 182, 346, 
353. 520 
Маиtдннязов Омар- энто•tолог. 358 
Мамедов Ах .сед- ЛIПСратурооед, зrз 
Мамсдав Боnром-трс11ср (сомбо) , 186 
Ма•t сдао Ба рот - спортсмс11 (борьба). 267 
М3меда п В3лсрнА Нурыеnнч- инжснср~ысхашtк, 359 
Л1аиедов Джаnпttшир- кинооператор, -i62, 463 
Мамсдав Джумокули- Гсроn Сац. Труда (1971). 142 
Мnмсдов Давлет- октнnнст комсомольского донжени я, 176 
1--\змсдов Давлет- юnсл11р, 467 
Л1а•1едов Кули М3медОВ11Ч- психиатр, 366 
Мамедов Купьгельды- агро11оw, 356 



Мамсдоо Kyp6n11 Мамедоnttч- nкywcp - rщtcкonor зG• 
J\\амсдоо Курб;нrrельды- генетик, 354. 356. 381. • 
J\\амсдов М01мсд- ЖJtnonllc:cн, график, 438, 441, 473, 514, 516 
Мамедов Мухам~tсд- трс11ср (д]IОДо), 186 
J\\амсдоо Хапнп- Гсроn Сов. Союза (1945), 132 
Мамедов Хадж., М;н.tсдовstч- rconor-щшcpanor 337 
МDмслов Яхьл Джафаропич- матс•tатик 319 ' 
Мв медова B.i:!npaм- (jancpJшa, 453 ' 
Мамсдопа Ву ба Мамсдов11а- терапевт, 363. Зб~ 

~1~::~~~~~ .!'-:К",~~~~;;-: \4~ секретарь Цl( ЛШ\Т (1950-51) , 180 

Мамедова Jlapнc<J Bacltnьcntнt- ЮtЖCIICp·rllдpoтcxшtк, 358 
Медрснмоn.il Мсхриджсмап - копропщица, 465 
Мам едеахатоn Лов.'lст- историк, 304 
Мамсдхi1НОВ Бяш1tм Мамсдопич- почвовед, 393 
Мамсдьяроn Мух<Jмсд- певец (баритоll), 451 
Мамсдьяроn Хабиб- певец (тенор), 4ril 
Мамсдязоn Ei1GLIJШ- ЛIJТсратуроосд, 312 
Мамсткулнсв Бсрды- сслскцио1Jер, 222, 354, 39J 
Мампев Амо:~rrrсльды- неоропатолоr, 366, 388 
MaMIICD rappLI- журналист, 315 
Мамнсо Са п ар- бахшн-дутарнст, 451 
MaMIIcoa Маргарита Фcдopoollil- 011колоr, 367 
~~~·~gJ',c~61Aшllpмypaд- дра>Оатург, 318, ~25, 427, 450, 453, 458, 

Мамш1-Сибнряк Дмнтриn HapКIICODIIЧ- Пltсатспь, 289 
Манаков Bancpнn Ипаноонч- театр. худож1111К, 444, 445 
M3113KOD Bacнn11R CCMCIIODIIЧ- ЭKOJIOМIICT, 310, 336, 385, 520 
Манrасарооа Римма Татсоосоош:~ -педиатр, 387 
Мандельштам MIIX311Л Иосифович- reoлor, страт&trр3ф, па-
псоllтопог, 339, 343, 351 
Машtя Архип Архнпоn11ч- геолог, 339, 340 
Маисураn Булат БorayтдJIIIODIIЧ- КИIJОрежнссср, 463, 464, 530 
J\\анупяк Иоснф Ннкопасвнч- гсохнм11к, 323, 340, 398, 515 
Мар Гр11rорнn Иоснфоnнч- микроСiнолоr, 3бl 
Марrол1111 Соломон Мо11сссвич- ГIIГIJенист, 3б2 
Мордхуда А б бас Юсуфопнч- анатом, 360 
Маркарьянц Никалаn Артемович- хореограф, балст .. еnстср, 
~53 
11\аркош . з .- драматург, ~55 
М3рко Поло (Поло Марко)- нтальянскнn nyтcwecтвeJJШIK 13-
1~ DD, 12, 33б, 337, 4б5 
Марков Алскссn l(оJ J стантнновttч -нумнз .. ат. 309 
Маркоп Гсннаднn Евгеньевич- археолог, ЗОб 
Маркопа Леон11пла Павловна- геолог, страТ11Грi1ф, n& JitoiiTO
noг, 339 
Маркопскиn Внктор ЛпексееniiЧ- тренер, 187 
Маркозов - попкоошJк рус. арм1111, 101 
Мартнросяrrц BaлciiTJIIIa Иванаона -токсиколог, 362 
MapтLIIICtiKO В11ктор AnкcctiTbCBIIЧ- nетср1111ар, 359 
Марть.шоо.:. Екатерина Дм11Тр11еnна - селскциоllер-ше.~~кооод, 

222, 391 
Марущенка Александр Алекса11дров11Ч- археолог. ЗОб, 307 
Марщшоnскиn Еогсш1n ИоаноniiЧ- паразJJТолог, 2б0 
Марченко Борис Васнльсонч- театр. худож1111К , 444 
Марченко BaCIIЛIIA ИnaiiOBIIЧ- геолог, 339, 3~0 
Масапьск11n В. И .- географ, ЗЗО, 333 
Масснко Тсрснтнn Гсрмnнопнч- поэт. 429 
Маскаr1ы1 Пьстро- нтальянсюtn комnоЗIIТОР 19-20 вn., 461 
:.i.аспакопа Фнрюза Абдулnilсона- ltсторнк. 30·i 
Маепоп А . Н .- нсслсдооатель Эnкnспиnскоn обп., 30-4 
Маслов Ефн~~оt БасlrльсвJIЧ- психиатр, ЗбО, 366 

~~~~~: ~~~~·; ~~~~~~·Л~:;IЧ - apXCOJIOГ, ЯCTOpiiK , ЗОб . 308, 520 
Маесон Мнх.аил Евгеньевич- археолог, ltсторнк, 219, 305, ЗОб, 
309, 385, 434, 520 
М ас уд- мсроск11n поэт 10 в., 93 
МасуА Газнсn11- суптn11 rос - ва ГaзJICBIIд,OD 11 в . , 94, 5-12 
Jl\acyмoo Мухтар- nспоц (бар11ТО11), 451 
Маталов Чары- nисатель, псреnодчнк, 315 
Матпесо Васил11n Алсксандров11ч- гидрогеолог, 344 
Матвеев к . м.- xyдoЖIIIIK, 4бб 
Матвеева Taмaf'JD Степаноп11а- философ, 300 
Матиен Кулн ПnльnaJIODIIЧ- тсрnпевт, 3бЗ 
Матусовскиn М11ханп Л ьоовнч- поэт. 430 
Махмуд ГiJзнеон- прао11тель Хорезма 11 n., 542 
Махмуд l(eшraplt- среднеа::шатскrtn учсныn, ф1tлолоr, 115, 3U4, 
ЗОб, 413, 415 
Махмуд Самt111 Мерnс:ш- воет. ПО]Т 12 в., 415 

~~~~~~~о:Р,д~;;:,;~~~;,к~сr~~~~ соц. Трудn (19571 . 121, 138 
r-\axтyмкyJ'III Фраr11- KJ'IliCCIIK туркм. ЛИТ., фнnософ, МЬIСЛIIТСЛЬ 
18 в ., 289, 290, 298, 300, 302, 304, 309. 311, 312. 313. 314, 315, 372, 
384, 414, 41 5, 41б, 417, 424, 42б, 427, 428, 429, 430, ~31,4343 • ~бз~. ~4661. 442, 444, ~45, 449, 450, 451, 456, 458, 459, ~60. ~бl, 4б2, ~б' •••• ' 
472, ~77, 482, 484, 514, 527, 543, 645, 648 
Махтумкупн - ха11- туркм. феодал н nрtдводнтель тeKIIIIЦCB Аха
ла кон. 19-нnч . 20 no . , 102 
MaxTyMOD Да011д.- IIIIЖtiН:!p-TCXIIOJIOr, 515 
Махтумоо- сnортсмен (nслоспорт), 264 
МахтумооiJ Гу.nьнnр- сnортсменка, 264 
Машадов Аманrсльды- семсJtооод, З54 
Машакао Вокы- туnдукнст, 445 
Машакоп Хекнм Алnасо11ч- языковед, 302 
Машрыков Кер11м l(ерошовнч- геолог, 182, 337, 33.'!, 339, 340, 
342, 377, 398, 520 
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Машаду М. 1(.- драNатурr, 460 
Маяковскttn Bnaд.tiY:IIp Dn:Jдlt .. ttpoo••ч - noJт, 289, 291, 429 
MдiiBilllll ГсоргнП ДaLНIAODIIЧ- ПltCi1Tcnь, дрn .. атурr, 421, 455, 
~56, 4Б7 
Медведев AncкC::JIIдp Серrссонч -шrфcкttiiOIIIICT, 300, ЗGI, 365 
Мсдвсдсо Алсксеn Slкоnлсвнч- ЖIIDOПI!ccц, 440 
Медоедсо Dпчсс::лав Bacllnьcullll- эконо•н•ст 515 
Медведев Глеб Ceprecn11ч - Эltтомолог, 358 ' 
Медведев Ccprcn BdCIIЛbCDIIЧ- cencu:O.'IOr, 345 
Медведева Мnрия Ппnлоова- ::.коi!Омнкоrеоrраф, 336 
Мсдлс Р.- cкpltПtiЧKll (IOrocnnoltЯ), 472 
Мсжспаnт11с Эдуардnс- 11ар. поэт Лнтопскоа ССР (1974), Ге· 
pon Соц. Труда (1974), 438 
.Межлаук Ивn11 ИontiODIIЧ- сов. roc., парт11А11t.1А дситс..1ь, сек
ретарь Цl( КП(б) Туркис1111СТа11а (1925), 120, 157, 167 
.Меnсрхольд Всеполол Эъшльеn11ч- pcжJJcccp, -454 
~~~~~~ Юmtn Ссргссп11ч- ко.,поз11тор, ~н. 418, 449, 452, ~SG. 

Мепа .. ут Дав11д Л.аз.;]реDIIЧ- rидротехшtк, 515 
Мелебосо Доу.1сбаЛ- фнзнк, 517 
Мследжаео Иwiltl МследжасвtiЧ- геолог, 340 
Мелешкин BIIKTOP Данилович - nочвоосд, 334 
Men&&K ·TaJIГIICD Ша ген Се•tеllовнч- матсиот11К, 402 
Мсn~tков А .- кo)lnoзttтop, 453 
Минков Лев Гаnкоnич- боташtк·фtJЗIIолоr, 348 
Ммнк-шах- ос::нооатсль oбccpo:&тopJIII в Мер ос в 11 в., S42 
MмнopaiiCKIIR Платон M11xnП.10DJIЧ- тюрко.1ог, востоковед, 
312, 314 
Мелькумоn Вnгаршi111 Грнrорьсо11ч- IICTOPIIK, 304 
Мепькумя11ц H1tK0.'1an Богданоn11ч- ЭПIJдОtJiолог. ЗGI 
Мслышкооа ЛюСiоnь CтcnnJIODIIa- фнзltК, 321 
Мепышкова MapltЯ Мироновна- aкyшcp·ГJIIICKO.'IOГ, Зб4 
Мслыш•tук Poмtlll Фсдоров11ч- rраф11к, 438 
Меля св Ходжанепес- nJJcaтenь, 425, 427, 461 
МеляховtщкttR MltJ:.ЗIIЛ С:~~tоnлоnнч- ГIIГJICIIHCT, 362 
Менделсев Дмнтр11R Иna110BIIЧ- рус. xll•tнк. 405 
.Мс11зб1tр Мнха11л Ллсксандров&JII- зоолог, 348 
Мсньшnгн11 БnaдiiWIIP Д)IJJTplleDIIЧ- юр11ст, 311 
Мерсдав Лшурпур- пнтсратуропсд, 313, 515 
Мередав БаЛра•tдПiдЫ- •t.3те•t::~тнк, 319 
Мерсдав Еерды)lурJ.д- !IKOIIO~Jtcт, 310, 33б 
Мерсдав Гспьдыwурод- фнлософ. :ЮО 
Мерсдав Какаджаtt- noчnoncд, 393 
Мерсдав Myxa)lweд- и:~тсыатнк. 319, 520 
Мередав Мяш~- днрiJЖер, 451 
Мерсдав Нуры- nспсц (баритон), ~51 
Мерсдав Ходжn•tурад - матс!оlатнк. 319 
Мерсдоп Худаnбсрды - нсторнк, 305 
Мередав а Гозель Супхnновnа- Ollкoлor, 367 
М!!ретгулысв Ораз~•ураА- сnортс~ен (дзюдо), 18б 
Мсрсткупнсв Оразwурад- спортсмен (са >Обо), 2б6 
.МсрстнJJязоо Аннакурд - !IКОIIомнст, 336 
.Мерктш Ромi1Н Льпоnнч- б11олог. 339 
.Мерцпнн Геры ан В11ктороnllч- серолог, 366, 389 
Мсскутов Dах11д- лсксикопоr, 515 
м~тр~веJШ Яcoll Ал~к~ссвнч- оргаюtзатор подпопьноn тиnа· 
графнн в Ашхабаде, 298 
Меч н н И.- художник, 444 
Мещеряков Анато.,IIА Апсксандровi!Ч- р.зстсннсnод.. 347. 381 
Миrдап м.- пнnннст (Шпсцня), 472 
Миэгирева 1-\арнl Фo .. IIHIIЧIII- n:~разнтолог, 363, 387 
.Мизrltрсва Ольrа Фo)lllllltчнa- б11о.1ог, художюtк, 2J9, -433, 437 
Мнкнртычео Роберт М11хаR.'1ОВИЧ -почвовед, 334 
Миклин Роберт МJtхаnлопнч- ЫS 
Мнкпухо- Махлаn Httкoлnn Н11колаевич- !1Т11ограф, ЗОб 
М11КУЛ11Ч МарШ1i1 Лнiltoль~ntta- музыковед, 317 
Милnшсоская Ашtа Eonecлi1DOBIIa- акушср-rннекопог, 364 
Милькис Макс Рувnмович- rндрогео.1оr, ЗН 
.МIIЛьчснко Илья Пав.'1ОDНЧ- акушер-гш1еко.10Г, 360, 364 

~::;~~с~~~~rд~~~Р~~ .. ~~~~~в~:~;~~;~~;~ а~~~~з'ёс~J 1(193:0~·. 5~~3 
.М11113Ш1111.3 Ншtа Георгнеона- почвовед., 334, 355 
Мннсрп1111 Владltw:нр Нико.1аевич- гсоботаНJJК, 136, 3-16. 347, 
351, ЗЗI, 520 
Мшвш А. И .- rсофизнк, 341 
Мошкус АпоошоА Фсдоропнч (Людвиг-Лун)- коuоознтср, ~50. 
453, 4бЗ 
Мrшькова ](павд11Я Алексеевна- зоотехник. 222 
М11рзм: Эмнm1и Федоровна- эито!оlолог, 358 
Mllp311ШaX- Тн)tурид, ПОД.ЗВНВШIIR D 1391 DOCCTDНIIt тypк!olell 
Юж. Хорасана, 95 
Мнрза Бархудар Туркмен- туркw. nнсатопь 17 в., ~15 
.Мнрзз Джаха11wах ](ара-Коюнлу (Х.зкыкн)- воет. поэт 15 в .• 
415 
Мирзаха11ов М11рза:tа11 Ксриw оглы- rсо.,оr-нефтАшtк, 338, 340, 
~з. 515 
Mttpltшeв Л1111ам.зwед Джуwilсвнч- ГJIГIICIIHCT, 362 
Mllpt..::JIC Ильи MJtxnnnon11ч- 1111ЖСIIСР·ГJ1дротсхшtк, 515 
Мнрл1111 Борне Григорьевич- оиколоr, 3б7 
Миронова Надежда Ce:wcнoвttl -спортсменка (лсrкnя атлети
ка), 264 
Мнрослilв Филип- qeшcюtR П11Сi1Т~ль, 431 
МиротворскиА l(онс.тантнн А.1ександровнч- )JИкробно.1ОГ, 352, 
359, 360, 402 
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М11рошш•чr••~о 13.1С11.111П Пстрnnнч- rco.,or, 337, 338, 339. 3~2 
Мнrхзnдаr- бухnрскнn эм••r 19 в .. 417. 4IR 
МнскШit\ . .,ыq- тпна1. поз т 19 в .. 312 , 41S, 543 
MIITK:'1.1CO Bn .1 CIITIIII 11n<'IIIOПIIЧ- М)' :J ЫКОПС'д, 317 
Мнт.1шtк.нn Гсщшх ,\ро1ЮП11'1- TCП.'10T (' XJIIIK . 515 
Мнтр11.1<1Т 1 (,\рш:tк \'1)- n.1pфЯJICIOtt1 ц~рь 2 D. до 11. э ., 00 
Мнтр11д<~т 11- npaвltTf"ЛЬ nлрфя нскоn с:атрапшr С:tю1ст~•• 2-1 по . 
J\0 11 • • . • 00. 542 
Mиxat'1.1 c llt.i.O J111д11я Ilн:шоонn- фнз11к, 341 
Mнxat'I.'IOB J\ . с .- ГС('I."''ОГ, З -12 

Mн:<.:Jt'l.1oв Евrсннn Hнкo.1:JrnltЧ- бно.11оr, шелковод , 222 
Мнхоn.1ов Ф. А .- оrхоо.•ог, 30~ . ЗОб. ЗО7 
Мих::~n . .,ов:~ Знн.::шд:~ Фсдороn1111- гистолог, 360 
Л\нx.:Jn.1onn Ф.1ора Ф.атт:tхоnна- нспроп:tтопог, Збб 
М11:.:;:н't.'1ЯIЩ М11х:JН .1 Мкртw:чсоич- Гllдротехшtк, 359 
M11xa .1...: fl n Cepгt'n Владиы••роыtч - пнсатt'ль, Гсроn Сац. Труда 
(197З). 160 
Мнхельсон A.1CKC3HJ\P ив~нович- 6отnник. растениевод, 346, 
347, 333 
М11хе.,ы:он Евгениn Ипаноnи~- к1tнорежиссер, 533 
Михельсон Е.1е11а Гсоргнсвitа- ботаttttк~:н;:олог, 351 
Михельсон О.1 ег A.1cкca1tдponttЧ- 6отан1tк, 351 
Мпхо3.'1С Со.'! омон M1txan.1oвttЧ - актер, режнссср, нар. артист 
СССР (19З9). 454 
.Мншпев Орnэбсрды- уqитель ашхабадскоn школы Nv 14, Гс
раn Сац. Труда (1978). 278 
.М нщенt\о Лщ:.то",нn CeprceвltЧ- ботаннк- рссурс:ове):l; , геоботаник , 
:151. ЗSI 
Мищснt\о Владt1311Ир Ссргссnнч- rшz.ротсхшнс, 2~ . 512 
Мищешш Георгнn Серrесвнч- кандидат в чл. бюро ЦК КП 
Туркмсшlста на . 163 
Мищснко .'lcn Лсонпдоnиq- 9Нтомо.'IОГ, 35S 
Моrи.1сnсц В .'1ад11МИр Kmtм e ttTbCBII'l- фн.'1ософ, 299, ЗОО 
МогилсnсюtА Абрам Л.ззпрев11ч- юрист-правовед, 311 
Модже .. ов Ягыур- фн.'1ософ , ~9 
Мож.;]р БopltC Семенович- дtрыатоnс11СJ10.1ОГ, 366 
Монсеnкоn Сергсn ФС'доропнч- х••~••tк-орг.зшtк, 325 
Мо ... шбожко Ccpren .д\нхаi'lлоnнч- однн нз 9 АШХ<Jбадсюrх ко
.,нссороо, IIЗ , 115, lб7 
11\о.1JIОдурды- туркм . nоэт 19-20 во . , 300. 418, 419 

.Мо.1.1асв А .1 .'!аку .. 1н- языковед , 314 
Мо.1.1:1сва Мая Мо.1лаеnна- Сеt\рстарь, чл. бюро ЦК I(П Турк· 
JoiCIIHCTaH.;] , 161, 180 
Молласва Г.зрры- рабоq.;]Я, 518 
Л\о.1лакоn Виктор Магомсдоnlt'-1- философ, 299 
Мо.'1Л.;]КОВ М.згомед Мол.'lаковнч- математик, 318 
lllo.1.•oыypт А.1оберен ХоджоннRз- туркw. 11оэт. 289, 298, 418, 
419, 420, 42!', 442, 5~З 
Мо.1n .1 непес l(апырберды оглы- турки . n03T 11 м узыкант 19 n., 
259, :?91, :?98, 300, 304, ЗО9, ЗIЗ . 318. 402. 417, 421, 43б, 448, 451, 
456, 457, 45S. 460. 4бl. 478, 482, 514. 516. ыз 
Мо.1.1а1шязов Сапар- юшорежнссср, 532. 533 
Мо."'окоедоnа Зоя Григорьевна- ГНГIIсннст. 362 
Молqанов Л сn А.1ександровнч- географ, 332. 333 
Мо.,ч.:tнов MltтpoфLJн Федорович- Г11дрогеопоr, 342 
Мо.,ьср (Ж:ш Батист Пок.1ен) - француэскнА КОМ("Дноrраф, аК· 
тер, театр . деяте.1ь 17 в .. -154, -459 
/1\о"ыадов Ч ары- режиссер. драматург, 427. 458, 459 
Монастырскнl'l Бенцнон Сао~'lьсанч - КJtнорежнсс:ср , 463 
1-\онqадсАнА А.1ександр Саыоnлооuч- зоолог-n.праз Jiталог, 348. 
~50 
Мопассан Гя де- французскиn пнсате.1ь 19 в., 472 
Мор:::~в1щ Ф.- ЗJITO)IO.IJOГ, 358 

.Моргуненков Генна.:щn Петрович- рус. инженер, 12, 228 
Моргуnоп Гсинаднn Георrисв11ч- rtlдporeoлor, 344 
Моргунов Георгнi'l Саnвнч- большеnнк, один нз руково-
днте.,еn обороJJЫ Кушки n ню.'lе 1918, 113, 156 
Мордвн.11\:О А., ександр КонстантшtопiiЧ- э1tтомол оr, 358 
.Мордn1t11ов Ннко.1аn А.1екса11дровнч- пастбищннк, агро•tетсо
ро.,ог. JL111W.;]TO.'Jor. 332 
Jll opeв А .- дромоту рг, 445 
Мор1щ Леонид Дмитр11<'ВIIЧ- !JIITOмO.'IOГ, 358 
Морозов А .1сксандр Тныофсевмч- почвовед, 2~9 . 337, 512 
Морозов ВJiоднмнр- спортсмен (греб.•я), тренер , 2бб, 406, 529, 
530 
Морозов Глеб Ивановнч- гсолоr-нсфтяннк, 343 
Меразов Дмитриn Александрспич- ботаник, лесоис.лноратор. 
346 
Морозов НнколаА Леонидович- пастбнщннк. r~обота1шк, биo
XItмltK, 352 
Морозов П•·•М Петрович- ГероА Сов. Союза (194З) . IЗ2 
Морозов Паnrшк (Павел Трофямовнч)- юныn борец с кула
чеством-, 516 
Морозова Валt!нтюlа Галактноновна- reoлor. стратиграф, па· 
JleOHT0.10Г, 351 
Морозова О.1Ь18 Ивановна - nacтбltЩIIIIK, 352 
Мосаноп Оn..111ЯК)'.111- фнзик, 321 
.\1оска.1с11ко All .:l fJ L' n Eгopontlч- техш•к-буроонк, 344 
Москннн Петр Лаn.,ович- ШIСТруктор r10 спорту, 264 
Мосолов Ив•ш Александрович- rеоботаннк, Л.;]СТбJtщннк. 347, 

~:стновыА /.\нх а ил Израилевяч- хирург. 365 
Мох а ~мед- ш ах- нрансКJtА ш .а х 19 в . , УУ 
Мошев .Мvх .1 мсдгельл.ы- истор11к , :JUS 
Мошковз ·вa .t1 e HTIIIIЗ Георrиев113- ЭТJIОГраф, 306 

Mplol~llll J~."'loбC'pT длскса11дР0111111- rtlдpoгeoлor. 344 
Муг}СD Хnд>К II · Мур:~т Магомсrоnнч- tlltcaтcль. 428, 430 
Музыче11ко Hнкo."Jai'l ГeopГJ!eDIIЧ- спортсмен, 264 
Муканна- руководнтель .;штифсод::.лыtого н антнар::.б . дDIIЖC· 
""" в Ср . ЛЭIIII о 70-ВО·с гг . 8 в . , 93, 542 
Муканов CnбJtT- n11сатсль, 291. 4ЭI 
Myn."'lleв Клыч- ф11лософ, 299, 306 
Мулькам~шоп ЛGдурахман- лнтер.;]Т)'ропсд, 313, 515 
~~бJibЦIIH л .• еКСОIIДр Пстровнч- сnортсмен (греб .• я). 266. 406, 

Мунотбоев- Gypooon м остер, 140 
Муптаснр- noc.1C .тt1111n нз праонтелсn .Маnсраш1ахра д1шастнн 
Саманндоо, 9З, ЗОВ 
Mypanьcn Ннкол а,, Ннколасвн•1- rснероп рус, армии, 12, 99, 
304, ЗОб. З12. 32g, З36, ЗЗ7 
Мур.;]дбе:рдые:n Ходж.злн-Nолла- ncpnыn турк~r. Лltтературо· 
лед, З12 

Мурадгсл ьдi>~С:D Тачназаr- 11сторнк , ЭОЗ 
Мурад11азарова Тазегуль Б:~npaмonJJU- ннфекщJоннст, 365 
~~b~~~f.B 51~ДYJIJIO- JIIITCpoтypooeд, KpiiTIII<, дромотург, ЗIЗ, 427, 

7-\уродов Лта- I·П сскреторь ЦК JJKC/1\T (1928-ЗО), 180 
Мурадов Бскмурад- жоксn, 267 
Муо::~дов Гургс11- жур11:~лнст, 427 
~~~~~~~.в 52~лычдурды Мурадоо11•1 - ботаник-раст~ннеnод. 3 t6, 

Муродоо К .- бахшн. З17 
Мурадов Мухзмед Мурадоыrч- матсматшс , neд<1ror, 318 
:~~радон Не:пес- акт11ВIIСТ ко~•соыольского дBIIЖCIIIIЯ (1920). 

Муродпо HypгeJibJIЫ- фнзнкогеогроф, 3ЗО, ЗЗI 
Мурод >n c;:onJioв- Jlllтcpoтypooea. драматург, 31З, 427, 459, 51 б 
МурадС'u Хсзрет- та1щоnщнк 453 
MypQдOn Ходжа Мурадоnнч :....._ ЗI<OIIOMIJKoгcoгpaф 336, 340, 398 
Муродоо Ху.,ук- ГероП Сац . Тру до (19б5), 142 ' 
Мурадоn Ч:1ры- peЖJJCCcp, актер, 458 
Мур.;]ДОD Шi]MIIЛt.- СКУJ1ЬПТОр, 437 
Мурадов Шtlptt:..эap Мурадоо11ч- nетерннар. 359 
Мурадовi] Л .- б;]лер 11н.::t, 453 
Мурадоп:~ Мпя- t<оnроnщнца, ~66 
Мурадов.;] Газель Оnсзоnн:~- филосоФ. 299 
~~~~~r~~~~.o5f4- нар. артистка СССР (1955). 150, 45·1, 455, 459, 

Мурадова Со1н1- лекснколог, 515 
Муродооо Cypon- нор. ортнстка ТССР (19491. 455 
Мурадова Татья11а Сахатоnна- муэыкопе:д, 317, 318 
,l\\ ур:~тмухаме:дон Ходжаберды- pacтeiii iC'DOд, ф11топатолоr, 358 
Муратов М11хан.1 Вл.1д11Мttроnич- геолог, 15 
:~~~~~вcюrlt Борне Л\нхаnлоnич- кн11ооператор, р~жнссср, 462, 

Мурзаев Эдуар.1 Макарович- фtt311Когеограф, TOПOHJIMJJCT, 330 
Мурзов Ннкол п n Гр11горьеn11Ч- архнтсктор, 434 
М уса- сельджукскнn вождь 11 n., 94 
Мусаrулов Т:~Jоrшгул- экономикоrеоrраф, 336 
Мус:.r~~в Ибраr11м Ллнеnнч- Хllмнк-орrашtк, 328 
Мусаев Кубаш -· .~оотсхшiК·ПТJIНевод . 225 . 359 
Мусоео Онджук Мусоевнч- фнпософ. 299, ЗОО 
Мусоеоо Гу"ьGохор- боJiерошо, 45З , 516 
~~~сакарасn Дж ура Мусакар;,.сn11ч- с:еле:кционе:р - жноотнолод, 

Mycpenoo Гобнт- n11сотеJ1ь, ГсроП Сац. Тру до (1974), 4ЗI 
Мустафасп В. Н .- пснхолог. 303 
Мутаноn И nаи ИванОDIIЧ- KIIIIOPeЖIICCep, 530 
Мухадов Анна- ПIIС:атспь, nерсводч нк. 315 
Мухадов Гамак ,l\\ухадоRнч- эоотех1111К. 350, 359 
Мухадов Мур ад- п.зртнnныn деятель, 474 
Мухамедназарова Огульсапао- хнмнк-:JН.;]Лitтик, 32G 
Мухамедов Лман- .згро11ом - бахчевод, 220 
Мухамедов ЕдпН.;]Зар- rрафнк , 438 
Мухамедов Одсклыч Мухамс:!довtrч- травматолог- ортоnед, 368 
Мухамедовз ЗenJtxa Б.;]юtсвна- языковед , 314. 315, 473, 474, 520 
Мухаммед- осноn:~тель ислама n 7 о ., 469 
Мухаммед 11- хорезмшах 13 в ., nластнтсль Хораса на, Иpa
JI:J., Маоераннахра 11 др., 95 
Мухаммед пбн Лбдvлмалнк ан-Ннсан (эмир Мунзэи) -сель
J\жукскнn nоп 11-12 во .. 415 
Мухаммед нб11-Атсыз ac-Ccpaxcll- архитектор мавзолея султан:::t 
Сонджаро (12 о . ). 4З2 

Мухаммед l(aзttм- иранскиn нсторнк . ЭОС 
~о~х:Н~~~к1~)~е1в56Мамсд- однн нз nервых туркм . подпольщи-

М ухоммед Лукери - воет. nоэт 10-11 вв., 415 
Мухаммедназаров Чi]рЫ- ювелир, ~67 ~ 
МуХ.::IММеДОВ АЛЛ.;]Nурад- ЖIIDOПIICCЦ, 442 
MyX:lMNe.ДOD Б::JКЬI- ЗKOIIOMHCT, 335 
Мухаммедов ГcлLtдl.l- rсоботnн11к, настбнщник, жypнa.'IIICT, 149, 
297, З37, З51. 359 379 . 380. 47З, 512 
Мухаммедов Л\оола116срды- Жllnoщtccц 442 
Мухаммедов My•I T:JЭ- писатель 450 
М}'ха~>rмед Pax11•t - хнпннсю1n 'хан 1!J в . , noдчiiiiii BШitn в 1820 
Юж. Туркмl'юlста•• · 99 . .ot 18, 5·13 
Мухаммсд-Э\11111- XltDIIItCКitn хан, norн6uшn п бою с: серахскn .. 
~~~~ TCKIIIЩOMII D 1855, 9~ 



Myxaммcтii:~.Jaroo C('itJITIIЗЗ>Jit- ;JсJ· роном, 3~0 
Мух:...~тuо Л1111а- IICIН..' DOд'lltK, 315 
.а\\ухатов Вслн1tухо:&Ан.•д- комнuзttтор, 11ар. nртнст СССР 
ш~sJiз~ ~~·1 318, 405, 4~3. 448, 419, 450, 451 , 463, 451, 450, 1fil, 

Л\ухзтоu М .- музr.н;:оnсд, 317 
Мухотоп Нур~о~- комнознтор, днрнжср, 405, 450, 151 453 ~G2 511 
Л\ух.отоо Сердар- комtюзнтор, 450, 451 ' ' ' 
Му.хатооз Orynь.i:lбaт Артыкоnно:&- нскусстnопсд, 310 
М.ухтnр ЛСК.i:IД- ПИС.i:IТСЛЬ, 421 
Мухтороп Гyccllll- дроматурr, 139, 150, 423, 424, 430 431 444 
45U, 453, 455, 457, 459, 160, 461, 465, 472, 513 ' ' ' 
Myxтapoo.i:l Розня Аliдурахманоnна- анатом 360 
Л\yxтnpoo.i:l Фать~1а- тщщоDЩIЩ.i:l, 452 ' 
Л\y•IШICKIIR Даn11д 511\0DЛCDIIЧ- рацноШ:JJШЗ.i:IТОр КНПЗ, 1<:12 

Haб.i:ITODA (Ася) Хашrса- ПCHXIf.i:ITp, 366 
H.i:IGнeв Малнк Набисnнч- XIIMIIK, 32!1 
Наnои Ннзаr.шддtш М11р Ала1шер- узGскскнn поэт, мыслttтсль 
15 п., 309 , 315, 114, 415, 417, 428, 430 
НапроцкАя Н . В .- дра~IАТург, 45-1 
Н.агш1сюtn Наум Апекс.:шдропнч- геолог, 331, 340 
Наднр-ш::~х Лфшар- шах Ир;:ша, :эanoen.i]DШIIn п 18 п. Ср. Аз11ю, 
97, 100, 116, 543 
Наз.i]ренко Hrш.i:l В.i]си~1ьсвна- неврОП.i]Толог, 366 
Назарстав М. И.- арх11тектор, 433 
Н.i]з n рм.i]медоп Опсз Нпзаровнч- rшженер-гндротехщtк, 358 
Назаров Аnдогды- фнтопатолог, 358 
H.i]зnpon Анна- драматург, 460 
Наз.i]ров Ашнр- пнсатспь, 427 
Н.i]зароп Берды- спортсмен, 267 
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Нняз6срдыеn.i], Евгения Федораоно- хшшк - орг.аш1к, 325, 326, 327 
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Оrородюtков n. п .- 9ТНОrраф. ЗОб 
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Нурысnа АЛ11з- t\оораnщ1ща, 466 
J-lypWCB3 ГаЛШ1 3 J-lypЫCBII.i1- reiiCTIIK, 354 
Нурымав МахтуМК)'.'111- скульптор, 442. 443 
~~~:~~·~• 51~~~~6- компоэнтор, 317, 405, 444, 449, 450, 451, 452, 

Нурымова н~иля Порд3СВJI~- иуэыковсд, 317, 450 
Нуряrдыеn Мерст- XIINitK-Itcoprc:шнк, 32-4, 329 
Нурягдыеn Са пар J(утsевич- Oltкo.nor, 367, 389 
1-l)'штасва Ольга Стспаноn11а- 11enpoпaтonor, 367 

Ора.1бердысва Огуптач- пнс:.телы11ща , 425. 427. 516 
Ор::~эгельдыев Моnл.зн Оразоn11ч- экономист, 310, ЭЭG, 385 
Орзздурдысо.з Гуллн- :wiiiMttк-opr.11111к, 325 
Ор:~экул1tсп Ишз1tкулн- хнщsк-оргсншк, 327 
Ор3Э~IСТОВ Н .- P3CTCIIIICDOД, 356 
Орзэмамедоп Xa .HIOJMeд- IIIIЖCHep, 515 
Ор<Jзмур.здов At.tatlмyxaмeд- пис.зтепь, 425 
Ор<Jзмурадов А та- фiiЗIIKOXIIMIIK, 326 
Оразмурадов Б.зnрам~оtурад- Эt\OIIOMitкoreorpaф, 336 
Ораэмурадова Хаплыrозсль - юnen11p, 467 
Ор<Jзму,;аммедова Нурджсмал Opaэon11.LJ.- б11олог, 325 
ОрОJЗIIСЛссов К.зкаджан- ЖIIBOПitceц, 441, 442 
Ор.ззов А~1ан- roprtыn тexttatк, 515 
Оразов Аннадурды- отноrраф, 306, 308 
Ораэов Баллы Алтысnнч- юшорсжltссер, 533 
Ор3зов Гельдымурад- матем.зтнк, 319 
Орззоп Ка дыр- спортсмен (ncnocnopт), 264 
Ораэоп Курба11- ltttжснер-rеофизнк, 341 
Оразов Курбан Op:JЭOBIIЧ- lteвponaтonor, 366 
Op.LJ.зon 1(.- каракулевод, 357 
Ораэов Мерсд Баnрамопнч- мат~матнк, 319, 517 
Оразов Ор.зз- rсолог, 3-10 
Оразав Сары- Т.1Амунщнк. 264 
Ораэов Таг:ш- фнлософ, 300 
Оразов Ходжонозор- ш•ко.1оr, 348, 351, 352, 357, 358 
Ораэава И11ссса Вл.зд11~111ровна - эt.:ономист, 394 
Орозоnа Нурб11бн- доярко, 517 
Ор.ззсахатов Каков- юшo.LJ.pTIICT, режиссер, 464, 465, 515, 531, 
532, 533 
Ораэ-сердар- глnварь туркм. националистов, 113 
Оракава Нсф11Сет C.зJiдODJia- М11кробнолог, бактср1tоnоr, З61 
Орд1tа1щ Гсорrнn- юnел11р, 467 
Орестов Игорь ЛCOНitдORIIЧ- химнк, 320 
Орехов Александр Павлович- хнм11к . 325 
Орехов Мнх.знп ДмltTplteoJtЧ- ветерннар, 359 
Орлов Бор11с Павловнq- ф11э11когеограф, r11дpo.1or, 12, 330, 3-14, 
345, 354 
Орлов BJIKTop HIIKonal:!nJJtr- селекцнонср, 351 
Орлов Дr.штр11П НJtкопасвпч- актер , 45·\ 
Орлов М11ханл Лnександров11ч- почвовед, 334 
Орлов Ceprcn Ссргеевнч- поэт, 431 41 

Орповск11f\ Михаил IОрьепнч- 1111женер, 512 
Орпаnск11П Никапаn Ccpreen11ч- метеоролог, 331, 332, 333, 337 
Ород 1- парфnt1скиn ЦLJрь 1 в. до 11 . э . , 90 
Оррыев Реджсп Оррыев1tч- rаtдротсхшtк. 515 

g~,~~~в rх::~~~~~П l<.f.~~;~~~;.l~c~n~~P~~:~oneнl:!ponor, З6G 
Ос11ПОВ Иван fрнrорьевич- агроном·овощевод, с:~дооод, 218, 
219, 35G 
Ос11пов.1 Ene11a l(oнcT3HTIIIIOBII.i1- псдзrоr, 303 
Осиqюsна Ре11ета Гсорrнсвна- XIIMIIK, 329 
Ocr.t.зllana Э. Г.- .пнтср<Jтуровед, 313 
Ocмatloв:t Русл.зна Лз1tэовна- бнопоr- альrолог, 352 
Ос11ОС Юриn Апскса11Дропнч- те&J.троnсд, крнтнк, дрп.матург. 467 
Осокшt М11ха1tл Алсксееонrt- компознтор, 446, 448. 451. -452 
Острнжшtn Сергеn Вnсаtльсва1•1- командир pccn. шт.зба сту· 
ДCIIЧCCКIIX CTpOIIT. ОТрЯДОВ, 181 
Островск11П Александр H~tкonaco1111- драмnтург 19 в., 423, -446, 
455, 456, 457, 458, 461. 
Остроумов А. А.- Jlсслсдов.атепь Кnра-Боr::Jз-Гол.n, 329 
Острауыоп Ннколаn Петрович- фопькпорltст, 9тнограф, восто
ковед, 312, 429 
Отарасв Ирrаш- эпндеr.шопоr, 362 
Отуэов Араздурды- r11дротехш1к, 336 
Ошз11н11 Лев BacJ1nьcn11ч- nитronoлor, 306 
Ощурко Л.- балетмсnстср, 452 



( lавлс11ко Петр Аидросв11ч- п11сатсль, 139, 289. 312, 420. 428. 
12~. 457, ~5~ 
nивлов Ива в Пстроn11ч- сов. ф11з11олоr, 350, 383 
Павлов Нttкол:и1 Л\н.,;:аЛ.'1ОDttч- офтальмолог, 360, 368 
П38110DCJOtr'l EDГCIIIIr'l 1-lttl\i:ШOpODIIЧ- ЗОО!IОГ, ЗIIТОМОЛОГ, nара-
ЗIIТОЛОГ, ~GO, 296, 326, 330, 348, 350, 351, 359 
ПaoЛODCt\Jiii n.- драматург, 460 \ 
П11влоцкшl Dnaдttмttp Я~~:овлевttч- ЖIIDOПJICCU, 442, 473 
ЛаЛТЫК .t\HHa- ПIIC.iJTC.'1b, 427 
Лалв.::~нк)'~1ttсоа Дур.:шгозель- коnроощtща, 466 
Лi:I.'IСЦКЗЯ ЛtОДМIIЛа HttKOЛ.LICDIIa- ПOЧBOOC".·WIIKpOCiltOЛOГ, 330, 
33-1, 352 
ПапсцКitЛ BлaдttMJtp Аогустоо11ч- 6ото:шнк, лесовод, 12, 330, 
337, 346 
Па.1нснко Э:tуард Тнмофссвнч- геоморфолог, ЗЭI 
Лалта<·в Худаn6срды- cnopтc>tctl (борьба), 263, 264, 267 
Пальвано-в ,\\а ша- шахматист, 267 
Пальванов Рахма11- педагог, 302 
llальванова 611611 Пальваttовttа- истор11к, 305, 520 
Ла.1ьо~шова Бt1611rуль Б&)баеона- aкyшcp·rJJнcкonor, ЗSО 
П;мьчнк Д1111.1 Аркадьевна- акушср-гшtсколог, 364 
П&)tt::JCCIIKO Олег Макарович- геолог. 340 
Паtшн Грнгорнn Ф~доровt•ч- эпtlзоотолоr, 359 
Ланкратов Петр Андресв1111- r11дрогсолоr, 344 
П&Jнав л . в.- псдnгог, 302 
Панф11лов Иво11 Вас11nьсв11ч- Гсроn Соо. Союз• (1942), 132 
Ланчснко Геut1ад11А Георrttевнч- tiiiЖCIICp, 515 
П;::шченко о~110Gовь Ивановttn- садовод, 219 
Панырl\о Мнка11др BлaдttCЛ&JDOBIIЧ- фiiЗitK, 320 
ПattbKIIH n. Ф.- ашха6адскttn большсвнк-подпопьщик, 156 
Лаплсв11н MIIX.JIIЛ Алексеевttч- rидротсхннк, 521 
Парабучев Aлcl\cen B&JcttльeвJIЧ- патологоанато~t. 260, 281 
Пар11нов Вячеслав Олсгов11ч- сnортсмен (nлавание). 266, 530 
Парн11ксль Eвrcшtn Ссрrеевнч- гео.1оr, 331, 340, З43, 389 
Парсегова Нора АронОiша- учttтель, 276 
Лархоменt\:о M&Jpt,; Лукич- почвовед. 330, 334 
Паршскова Вера Гсарrнсв11а - псднатр, 360, 365 
Пасевьсва Лю.D.мнла Mttxaйлaвtla- Xll•шк-нeopraшrl\, 324, 329 
Паскуцкю1 Httкonan А11тоttов11ч - предссдатель реввоенсовета 
Закаспиnскоrо фронта. 114, 115, 120. 15(;, 157, 167 
Пасовекая f:t.'llltt.з Бор11совна- XIIMIIK, 326 
Патласова- ткачнха, 1-40 
Паустоnск11R Конст.знтин Гсорг1tевнч- писатель, .. 28, 429 
П&Jшасв Курбан ПО}шаеnич- терапеnт-стоматолоr, 369 
Пашалаков Б.1l1рам- психолог. 303 
Пашетных. Ефим Федорович- делегат 3-ro С'Ьезда Советов, 111 
Пашtшскт1 Апсксан.о.р Зах&Jравнч- кпнматопоr, 332 
Пащ11сn Рссул- Героn Сац. Труда (1957), 141 
Педько Гер~1ан Михаnлович- вете,ннар. 359 
Педько Нина Германовна - nen11цa, 405, 451 

R:~~~ -тlJ~~~~~~~ -н~~~~~~~~n~t~5- пастбнщюtк, бttохнмик. 352 
Пс.1ьш Анатопиn Донатовttч- Xtlмllк-нeopraнatк, 329 
Пснн- переводчик, 312 
Пcttьi\OD AJ1Ct\:Catt.a.p ИванОВIIЧ- IIHЖCHCp, 515 
Псрвом<:~Лскщ1 Лсашt.о. Соломонович- yкpaiiiiCКitA писате..'lь, 429 
Пере.1ьман Эсфttрь Львовна- неврОП&JТО.1ОГ, 366 
ПсрсльштсЛн P&)фltltn ЯковпевtiЧ- юшорсжllссер, 630 
Псренглиев .-\зат БяшнмовttЧ- JIIIЖeнep, 515 
Перепнч МttХ&)ИЛ Антонович- тренер, 187 
Пермякоn Вttктор Павпаоич- позт, журltа;шс::т, 29-4, 428 
Петр 1 BCЛIIKIIR- рус . царь, 12, 97, 336, 337 
Пстсф11 Шзн.n.ор- ncttгcpc tшn nозт 19 n., рсволюц . JI.I!Moиpaт, 472 
Пстшюо B:tctt.nttn Павповttч- шtжснср, Pilдlloфtt3ttK, 320 
Петрнщсвз Полttна Андреевна- паразиталог, 3-48, 350, 362, 

~2~р~1в2 Александр Александ.рав11ч- ГJiдpoтexllltK, 344 
Петров Алекса11др Дмttтpttenиq- ХIIМIIК·органнк, 324 
Петров B&J~1eHTIIII Пстравttч- геоморфолог, 331 
Петров Вячеслав Вячеславсnич- wатемат11к, 319 
Петров Иван Иоанавttч- оперныn певец (бас), 450 
Петров М11Х.iШЛ Пn&Jтанавllч- бoT&JIIIIK, геобатаасик, фнзнкагео
rраф пyCTbliiODOД, 12, 136, 149, 182, 297, 330, 331, 335, 336, 337, 
346, 341. 351, 374, 380, 381. 473, 474, 512, 520 
Петров Ннкопаn Ннкалаевич- хнрург. OltKonar. fepon Соц. 
Тру_.а (1957), 389 . 
Петров Ннкопаn Петрович- геапоr-питопог, ГCOXIIA&JIK, 3~9 
Петровская BaлctiTttнa- XIIMИк-opгaHIIK, 328 
ПетравскttЛ Иван Гeaprtteвttч- математttк, 319 
Петросев Петр и.- однн из 9 Ашхабадск11х комиссаров, 113 
Петросянu А.- реконструктор туркм. )lузыкалыtых ltttcтpyweн· 

П':тр~~~ВIIЧ Н . Г.- reorpaф, О>иоrраф, 304, 330 
Петрушс•скнn Бор11с AбpaмontPJ- геолог, ЗЗ8 
Петун 1н1 Федор Апскс<:~ндроnllч- паразнтопоr, ветеринар, ~ 
Пехпсва11 М01хмуд- поз т 13 n .• 298 _ 
Лttnяncкнn 8.'1aдltмttp Ив&)tiODJI't- археолог, 301 
ПIIOIITKODCIOI I1 ЛIIAPCR Лttдрееnич- ЮpiiCT, 311 _ 
П11ркул11св Яrмур- поэт, 423, 424, 425, 426, 42• 
Пнркvлнсв Ягщим.змед.- дttрсктор совхоза. 1-19, 512 
Пнрк)'тtсво:. Ан11а Никопаеn11а- этнограф, 307 
Пирлисп Kypбall- педоноr, З02 

364 П11рогоп Никапаn Иванович- рус. анатоw, хнрурr, n~дarar, 
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Птш Таган- nо1т. сотнрнк, ю~орнст, НЗ 
~11щаеоа Мврня Фед.араn11а- терапевт, 363. 36·1 
11noкcttll ДмltТfнtn Грнгарьсnнч- tlcд;tror, 363 
П.'I&JKCIIII Иван TpoфatмontttJ- граф""· 438 
Ппатоttов А11дрсt1 Пл:1то11авнч- писате~'IU, 430 
Плетнев Евгеннn Aneкcccnttч - фтнз11атр, 260, 367 
I~.'IIIIIIIП Старш11R - римскиn писатс.'lь, учсныn 1 в. 11. ' · · 89 
ll.nотшtков BnaдiiWIIp Иnattootttt- ottкo.nor, 367, 3В9 
l).пышевскi!R BJJ&)Д.Jtмttp Внкторовttч- нttжснср, 612 
Логод1111 l-lttкo~'lan Фе.а.оровнч- драматург, -t5Z, -457, .CSS, 4GO 
Погосян Норнк Я11осопич- скульптор, -t35 

R~~~~~~~я_:n l-~~~о~~·~к'Н~~~~~в~чr~-~~~л~;,1 
329, 342 

ПодКОП<3еО HIIKOЛan ИB41IIOBIIЧ- XIIMIIK, 321, 32CJ, 340 
Лод.:сапюз11н Dячес .1ав Cc)ICitoвttч- нttжcttep, 515 
Пo.зtl311ctшn д'-111Tpttl1- режиссер, 530 
Лоtlд<3 Игорt. ИD.1HOBIJЧ- худ.ожtши, -438, 4-40 
Пол<~дов ArtJ- юослнр, -467 
По.1ад-усса Ораэ- ювелир . -467 
По.n&)тава Б11б11 БeкxзltODIIa- бнолог-альrолог, 352 
Попетаева BaneiiTIIII&) Федорооttа- бttолог-щtкопог, 348, 358 
Попстаева ЭвeЛIIfl&) Впаднс.,&)оаnна - профсоюзttыn работt111К 1 17& 
П0.'111DDHOB С .- драм&)турr, 421, 454 
Паптар&Jцкнn ПО}DСЛ Герасшtавнч - прсдсед&JТС:11Ь СНХ Турке• 
станскоn АССР, 113, 115, 461, 48S, 489. 527, 544 
Попупвнова Нн11а Яковпевttа- акушер-гшtеколог, ЗбС 
По.'1уя11 Дмнтрttn Bactt.'lbCBII'I- ревапюцно11ср, бопьшев11к, 108 

R~~:=~= ~~с~;;,:УД~~т0рпиа:вн~6?_ xнr.t1tк, 324 
Полянекая Л1оGооь Anel\cecnнa- фнзиа.1оr, 348 
ПоJ.tсранцев Пane.n Петрович- геоrраф·l\артограф, 331 
Помма Нурберды (Нурбсрдыев Памwа) - пш:атель, 130, 136, 290, 
419. 420, 421. 422, 423, 425, 426, 458 
Па1111зовпч В. Н.- шtчалыlttк мех. кастерскоn конторы буре .. 
1111я Челекенttефть, J-12 
ПоtшравсКitR Евгеннn Ннкопаев11ч- э11та~опоr. 348, 362, 387 
По11нровскнn Нttкал.зn Грttгорьев11ч- вcтeptlll<tp, 359, З6О 
По11омарев М. И. - руково.D.ttтс.пь рус. экспсд1Щ1111 в Турк .. 
MCHIICT3H Е1 1819-20. 99 
Паномарсв Оскар Фе.а.оровиq- жttвош1сец, 440 
Пономарев01 Ася Аи<:~топьевна- энто~о.1оr, 3~ 
ПottтpяrltR Лев Сеыеttовнч- квте311атик, ГсроR Соц. ТруАа 
(1969), 319 
Попов Виктор Борнсовнч- скульптор, 436 
Поnав Внктор1111 Арк~.11.ьев11q- Пltсатель, 428, 430, -438 
Поnов Вп.здю111р Владиw:ировiiЧ- ЗHTO)Ianor. 358 
Попов 8. С.- XH!otltK, 329 
Попов Гс:ннаднn Иванович- reanor, 339, 3~0. 351 
Попов Иван Федорович- писатель, др&Jw:атург. 139, 457, 460 
Попов Е. В.- ф11лософ, 300 
Попав .Мнxatln Гр11горьевнq- ботаник, 296, 337, 347, 351 
Попов Павел Васнльев11ч- художник, Jtск~·сствове.а., 316 
Попова Ел н завста CepгeeBII&J- эп11де~1tолог. 361, 387 
Парф11рьев ВладИ14ttр Борнсов11ч- гсо.1ог. 337, 338, 342, 343 
Пославск11n Ро11даль.а. Мавр11кневнч- невропатолог, 367 

и~~~~:~~с~аю~~~~~~11А~е~~~евtса - ГНСТО.10Г • 360 
Пoтexttll Н н копаЛ - спортсме11, 406 
ПачаА Г!оргнn Яковлевttч- график, 438 
ПоцелусвсКitА A.neкcattAP Петрович- Jlзыковед, 136, 281. 301. 
312, 314, 315 
Пояркав Эдуард Фе.nоров11ч- шелковод, 222 
Правнков Глеб Аnексеев11ч- ЭIITO)t0..10Г, nаразнтопог, ~8. 360, 

~;а!;~ь:73д~1~та Тур - иtt;tонеэ••11скиn nttсатель, 4зr 
Прасвпов - рус. rенерап, Ко11еttд.знт крс:nост11 Кушка, 106 
Прасолов ЛеоинА Иванович- почвовед, географ, 35-4 
Прасопов Эдуард Ив&)ttовнч- ГJtдpareO.'IOГ, 342 
Прсдводнте.1со д ,'1СКС811др Саввич- фнЗIIК, 324 
ПрсRсмвн А.1ександр Борttсавнч- акушер-гннекопоr, 368. 3&4. 
Прибыткова дН113 Макснuовна- архнтектор, 307 
Пр11луцкиn Виктор Сергсевttч- reo.'loг. 340 
ПрiiХОДЬКО М. Л.- XIIMHK. 329 
Приходько Cepret'1 Яковлевич- геоботаник, nастбищннк. 149. 
297, 351. 359, 350, 474, 512 
Прозароиекая Елена Львовна- rеопог. 339 
Прокофьсв Сергеn с~ргееВIIЧ - сов. К0311ПОЗИТОр. ПН8НIIСТ, АК• 
р11жер, 444, 453, 461 
ПроскурН11 ЛcotHI.D. Петровttч- химик. 515 
ПpocкypiiK<J Елена Mttxai'lnoвtl.з- астрофизнк, 320 
Праскурко Aн<:~тonttn Ивановнч- гео.1оr, 340 
Прусакава Ж.знн<:~ Впаднм11раваtа- невропатолог, 36'i, 388 
~русов В. В.- rеоморфолоr, 330. 331 
Прут Иоснф ЛсонttдовtiЧ- дра:\8атург, 454 
Пряхнн А.- cпopтt~lett (пеrк.зя ат.1етикn), 264 
nтолемеn К.1авд 11n- древнегреч . уче11ыn. rcorpaф. :астроном 
1-2 во. 11 . •.• 11, 91, 336, 337 
Пугачеttкова · rвпнна Анатапьсвttа- востоковед, apxeo.,or, ис: .. 
кусствове!l, ЗОб, 307, ЗОS. 315, 43~ 
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C.afii.IДЖ<JCB QраздурдЬ1- ЗOOTCXIIIIK, 359, 391 
Сарысп Аtшамурад- yчaCTIIIIK борьбы с бо:~:с~tзчеством, 118, 123 
Спрысо А та- драматург, 461 
Сарысв Борне Сарыевнч- юрнст-nравове;t, 311 
Сарысв Гутлы- фJtзJtолог, 348 
С.1рыса Джумадурд.ы- театровед, 318 
С.1рыrв }\11зЫ.'1- участш1к rpaждallcto:on воt1Ш.I в Typi\MCIIIICTa
llc, 1 13 
Сарысв Кумман- языкове.:t, 314 
Сарыев Лурл11- бпхш11, компознтор, 317, 445, 447, 4~8, 478 
Сарысв Се1111ТЫ}'Х•н•сд - юшорсжJtссер , 535 
Сарысв Хttлы к6ерды- агроном. 356 
Сарыева Анно Henccoo110- 6Jio~oг-Mt1KJIO~I~Oлor, 352 
Сарыева Бостан Пypn••cвtta- акушср -rшн: колог, 364 
Са рых а11оо Нурмурод- ПIIСnтсль, 130, 136, 313, 419, ~21, ~24, 430, 
431, 4·15 , 465 СССР 
Сарt.ян Март11рос CcprceniiЧ- ЖltiiOnJICCU, нар . художник 
( 1960) . Героn Со11. Трудо (1965), 437, 440 
СатJIIЫК .,ычева Тува...:rуль- танцовщ11ца, 452 
Сатылоl!l Т .- буровоn ~астср, 140 
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Саурова Га.11111а 11.,ЫIIIIIЧIIJ- Jtскусстпnвсд , 316 
<.;ах <~ рапа Н 11 11а Ншо:о.1аев11:1- Г('П.1оr, 3·11 
Сахот6срд ~о~ сu Чnpon- ••nGoн, Гсроn Соц. Труда {1980), 143 
Cctxaт.111cn Taч'-tYXD)I~tt'д- ltllitit:llep, 336 
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Сахатоо Атnбаn- ювс.111р, 467 
СахL~тов Гур6а11- .lttтерптуропс.з. tipllтttк, 312 
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Сахатоо Р . С .- MIIKpoбпonor. 352 
Сахатоо С.- 10Bt' .. 111p, 467 
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Ссв .... рцоо HJtl\0.1811 А.1екссп11ч- зооrсоrрлф, 332 
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Сен.з,-".\бдуЛ .. l ll - XIIBIIHCtiiiП Х.111 наq , 20 В ., 116 
Ссн.з.- .. \.111М ·ХЗ11 - Gyxapcюtfi з~шр, 116 
Се11.111 Сс11дщ ,., р- турюt. поп IS---19 вв., 269, 291, 298, 304, З()g, 
313, 417, 418. 454, 455, 461 
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Се11дов ~\\а мед- позт, 315, 423, 427, 431 . 
Ссtt.з.ов Ораз CC IIДODIIЧ- Шlit.:CIICp·ГJtдpoтcxшJK, 359 
Се11.1ов Рох"сд- поэт, 313, 420, 422, 423, 424, 426 
СсJtдов Чарыяр- кlшорежнссср, 533 
Се11.з.ов Язrс.1ьд.ы- Ktlltopeжttcccp, 463, 464, 514, 531, 53:2 
Ссttпtедов Гош~жщt- niiC.1Te..1ь, 425 
Ccn..:t J\\yx~~~teд · PaXJI)I- XIIBIIIICKIII1 ХОН KOII. 19 В., 101 
СсЛ.з.у.1.1аео А.ыа"'урад- сnортс)tен, 267 
Сеnдулласв БаЛрам- реж11ссср, ~60 
СеА11д11азаров Аман- брат Бяшнма-сер..:tара, 117 
СеЛ11дназаров Бяшнм-ссрдар- участш1к нар. рев . Буzаре. 
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Сс•i••сов Н кл а~- педагог, 303 
СеПJIТ,..урадов Моя~ы- xyдoжllltK, 439, .a..t2, НЗ 
Сеn11т~•ухаммсдов Какаге.1ьды- ACJJBOnJJccц, 442 
Сеn11тшtязов М)'рад- вt\тер, реж11ссер, ~56. -459, 461, 463 
СеЛрадон .Мурад. СсЛрадовJtЧ- .1Kyшep-riiHCI\0.10Г, 3G-t 
Сеnсов Юрнn БоЛра~tовttч- матс)lаТш\, 319, 375 
СеЛтаков Бек·tt -11ар. пнсатсJ1 ь Typюo~eнiiCT.:JH.LI (19бi), 130, 290, 
313, 421, 422. 424, 425, 426, 42i, 431, 461, 472. 51~. 521, 522 
Сеnткул11ев }l з.з.урды- почвове.:t, 232, 355. 391 
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313, 315, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 450, 451, 45i , 4;;!,, 461, 
465, 472, 513, 521 
СеJ1Т~tурадов Какабаn- .nllтсратуровс.з.·фо.1Ы\.1ОРIIСТ, 312 
Ссliфутш Э.з.rар Mнpca.lltXODIIЧ- ф.'lopttcт·cllcTe)(aтиto:, 351 
Сеnфу.,ласв Резва11ол .1а Су.пn11ов11ч- ф11.1ософ, 299 
Сеnфул.11tН.1 Лttдltя Ннколаев11а- nнcaтe..lЫIIIUa, 455 
Се.1еок 1 - ос11овате..1ь ..:tllнacтiiH 11 гос-ва Се.1е11К11..1.011 (-4-3 вв. 

~~л~~-ц~~)~ ~~~р~я Пе овна- reu::tтoлor, 369 
Се.1tщкш1 Вячес .1ав Feprecвllч- ЮIНорсжнссер, 531 
Сс.1ьджук - nрсдво;J.ите.lЬ n .1e~1ctt тюроtо:·огузов, 99 
Ссмашко Htti\0.1aЛ Алсl\сандровltЧ- соа. roc . , nартш1ныn д.С'Я· 
'ТСль, оргашtзатор здраооохран ен ня, 364 
Се)tенд.сроа Гуряз- l\epa;14ttCT, 465 
Сс~енов Алсtо:санд.р А.1ександров11ч- apxeo.1or, востоковед, 307. 
315, 434 

~~~::;~: ~~~Ша~.~~:~нтЛ~~~· ~5~тровн11- рус . географ, знтомо-
~~r~е~1~8~11~5~11ад11)1111р в .. ,aдltlrlllpOBtiЧ- гео.1оr-нефт.11111К. ЗЗS, 3-tO, 
343, 398 
Ce~CIIЧelll\0 В . т.- CC.1etr\UIIOHep, 391 
Сем{'ргсn Константин llвaiiOBttч- aгpoXII)(IIto:, 232, 329, 334, З5~. 

~5е5;.,~~~\ 11 хан.1 Викторович- сnортсУ:ен (rреб.nя), 187,266. 406,530 
Сс111111а М.- Арх •tтсктор, 434 
CciiK ('D IIЧ Борне HIII\O.laeвttч- геоwорфо.1оr, ЗЗО 
Сснч с 11ко 11ва11 Ефt1мов11ч- уtо:раи11сю•n nttcare-1ь. 4~ ... 
Сербн11ов Вttктор Jlв~новltЧ- ~IIKOJJor-~шкpo611o.1or, 35, 
Сервантес Саавсдр::t ~\\t1rсль ;te- Jtcna!JCIOin n11с.зтс.1ь 16-17 вв., 

~?с0Рг;~; ;\\ttX311.1 IJвaiiOBHЧ - ГIIГIICШICT, 362 
Ссрг~ев П . 8 .- социа.,·.з.~~ократ, 298 
Сергнев Петр Грнгорьсв11ч - параз11то.1ог, 260 • 
Сергиен ко Анастас11.1 Фе-доровна- кар.з.но.1оr , 363, 36-&, 36"~ 
Ссргнен..:о Иван Н11ю1форовнч- терапевт, 363, 367 _ ... 
Серrиенко Семен Ро~анов11Ч- X11MJJK-opr.1ИIIK , 325, 326, 32, . 3 t·1, 
3i7, нз. 4i4, 520 о 
Сер;J.аров Овсзнепес Непесовиq- rtrrнt'юlcт, Зб ... 
Серебрсвсl\аR Е.'1~11а Лав...1овна- ПIJcaтc.1ЫIIJU3 , 42З . -430 
Серебраков Евrенил Петров11ч- ф11зtto.1or . 350. 353, 38.3. 515 
Сержант А;, сtо:сандр Антоltо вttч- reoфttзltк, 341 
trpto:epoв В а.1ернn Са11..1.ОВ11Ч- cnopтcм<"ll (rре6.1я), 266, -406, 530 
Серопянц 3Ауоэрд Гр11rорьсвt1ч- rрафнtо:, -138 
Сетдаров Сюзсн- аrроном-бахчево;а, 220 
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Ccфcrono 3. 11.- бактериолог, 361 
Cerx"нon Эзизку.1н- Ф••з••коrсоrраф, 331, ЗЗi 
Ссченоn lln;:ш М11хаП.1оnвч- рус. фнзно.1оr, 350, ЗSЗ 
Сн6нряк ,\\.- xon.,•cncт~r. 452 
CIIDCf'C Г. 11.- ГС0.10Г, 339 
Cн;н·.1ЫIIIKODn Людмнла .Михпi1.1опна- .'IIITcpaтyponc.:t, 313 
Сн.J.орснко Александр B:зCJIJibCDIIЧ- rco.1or-:штo.1or, 337, ЗЗS, 
:и о. 3~ 1, 342, 39S 
Снзоr('ш.;:о Г.- спортс~сн (борьб:~), 26-1 
CH.1;:)11TbC'D Иван Васн.1ьсп11Ч- паразнто.1оr, ЗGЗ, 356 
Сн.111С Нико."Jаi1 Андрссвнч- скулы1тор, 435 
cн~l,]l\013 Анато.111i1 HHIOITOBIIЧ- ГСО.10Г, 339. З-10 
Снмо••~·нt-.:о А.1сксандр Федорович- Гсроn Сов. Союза (1914), 132 
Сн~tон ов 1\oнcT.JHTIIII MIIX03t1.лoUJIЧ- поэт, ПIIС.1тс.1ь, драматург, 
журно.111СТ, Гсроn Соц. Труда (19i4), 139, 290, 294, 45G, 45i, 458 
с,в,оноп н. в.- rJJдpo.,oг, ззз 
Сн:о.tоноn- рсво.1ЮЦIIОНер, 106 
СннС".1 bHIIKOD HнKD.!13i1 АлсксандровiiЧ - М11Кробно.1ОГ,б;:] ктсрно
,,ог, зw. 361, 362 
Сншщына Вср.з Якоn.1свна- педагог, 276 
CIIHЯBC'p Леонид Семенович- музыковед. 317 
Сннятннскшl Алекс::шдр Мсчнс;ншопвч- график. 438 
CJ!pan..:JIT.J.I!HOB Ci.lrдн Хасаноn11Ч- мaт~~I:::ITIIK, 319 
CнpOTIIH B .. 1:::1ДIIl\lllp ВладНМIIрОDНЧ- ЭКОIIОМIIКОГСОГраф, 310, 336 
CK;JBJIIICKЗЯ Людмнпа Викторовна- 1111фN\ЦIIOIIIJCT, 365 
Скавннск11n Виктор Адо.1ьфоо11Ч- IIIJфcкцJtOJIIICT, 360. 361, 365 
Ci<i::::IBIIIICIOii1 Юрнi1 ВJJкторопнч- ннфскщJОIIIIСТ, 365, 387 
Скворцов А.1("ксандр ДмнтрJIСВIIЧ- IШЖС11Ср-бур11.'1ЬЩНК, 515 
СкворL:ОВ Юрнn А.1ександропнч- reo.,or, почвовс-д, 12, 334, 354 
СК116нсвскнn Александр БроннславовiiЧ- режиссер, nедагог, 454 
Ск.1яревс:киi1 С. Н.- apxeo.1or, 307 
Ск.1яров IIB::IH Летровнч- хирург, 360, 365 
Скоб~.1ев 1\\нхан.1 Дмнтриепич- рус. ГСJJсрал, команд. Ахалте
Ю!НС:I\ОJ, 9КСПСДIЩ11еi1 ISS0-81, 102, 543 
Скобскпn Jlв::ш Лукич- непропато.1ог. 366 
Сiоi:оркнна Н;:~дежда .Марковн:::1- гидрогео .. 1ог, 344 
С~о.:осырев Петр ГеоргltСВ11Ч- пнсатеJ1ь, .. 1итературовсд, 312, 313. 
42$, 429, 430 
Скотнн~.:ов Константин - бр11Г<1днр, 141 
Скотников Н.- .двадцатнтысячннк, 159 
Скры.1ов А:~ексеn КонстантJшовJtч - архнтсктор, 434 
Cioi:pЯбiiH А.- драматург, 460 
Скрябнн КоttстанТIШ Иванович- ге.1ьмннтолог, 260, 348, 350, 359 
Ск,·б .3.нaтo.1Jii1 Иванопнч- геолог, 340 
с.,авнн .1св Ис:~епнч- писатель, драмат~·рг, 455 
С.1ав11На .1. Б.- геофизик, 341 
С.1а.:хков Борне Серrсевuч -философ, 300 
С.1астушинская Зинан.з.а Владltмировна- агроном-ше.'JJ.:Ово.д, 222 
С.1сnова . .\.- uастер ше.1комотальноn ф-ю1 н м. 8 Марта, 142 
С.111ВКОВ С. 11-- проводинк отрядов КраеноЛ Арм1111, 114 
Случншюш .Моисей Яков.1епнч- ннженер-тепломеханнк, 515 
Смарагдов B.'laд1!MIIP Впснльевнq- ннженер, 515 
C)tel-i::З.1ИH А.1еiоi:сандр Васн.1ьеп11Ч- графJtК, 438 
Сме.1янская Жанна Леонндопна- актр11са, 464 
c~e.1ЯIICI-ШA Леонид Марковнч - балетмеАстер, 452 
Сме...1ЯНСЮ111- ОДИН НЗ 9 Ашхаба.д.СКНХ KOMIICCapOB, 113 
С3оtетанин Анато:шn Васн.1ьепнч- графнк. 438 
Сы!!т.:шкnна Вера Александровна- зоотехник. 379 
Смирнов А .. 1ександр Адександровнч -литературовед, nepenoд-
ЧIIK, 430 
Смнрнои Борне Леонuдовнч- нейрохнрург, переводчнк, 297, 300, 
360, 361, 365, 366, 367, Зi4, 388, 431, 474, 520 
Смирнов Лев Нико.1аевнч- геолог-нефтяНIIК, тектонист. 338, 340, 
343, 345 
Смирнов Павел Алексеевич- спортсмен (пу .. ,евая стрельба). 186 
Смирнова Анастасня Ннкнтична- бнохнмнк, 347 
Смо ... 1ко . .\ндреi1 Иосифовнч - геолог-нефтяник. тектоннет, 338, 343 
Смолка Геннаднn Иоснфович- геолог. 333, 339, 342 
Сморо.:t.ннцев Ннколзn А.'1ександровнч-дерматовенеролог, 366, 389 
Собинов Леонид Внтальевнч- певец (тенер). 446 
Собко Ва..::tим Ннко.1асвнч- украинекиn писатель, 429, 444 
Собо.1еВ и.- драа.tатург, 450 
Собо.1ева Нина Мнхаfiловна- инженер-геоф11З11К, 341 
Соего:s МУр ад.- языковед, 314 
Со113оtонов · Федор Иванович- гидрограф, картограф, З29 
Соко.1ов- рево.1юцнонер, 106 
СоКО-108 . .\. п.- КО!.!ЗНД. Закаспнnскнм фронтом, 114. 120. 157 
Соко.1ов . .\н.дреn Сергеевич- геолог, 342, 343 
Соко.1ов В11ктор iiнколаевнч- гидрогеолог, 344 
€око.1оn В.1адиияр Яков...1евнч- геофизик, 338, 343 
СокО.10В Д. в.- петерliНар, 359, 402 
Coioi:o.1oв Л_ Н.- этнограф, 307 
Соко.1ова .А ... 1ександра Никитична - дерматавенеролог, ЗбS, Збб, 

~s;ко.1 ова Елена Алексанлроnна- ветерннар-.uикробиолоr, 352 
Соко.1ова На. талья Петровна- гематолог, 369 
Соко.1ова Тамара .А.пександровна- физиолог, 387 
Соiоi:оловская Лидия А.'Jександровна- геолог, 340 
Соколовс~.:нn Виктор Николаевич- матсм:зтнк, 320 
Соко.1овскнn Леонид Гриrорьевнч- геохнмнк, 342 
Саленов О.1ег Петрович- горныЛ инженер, 515 
Со.1ови11 Ян- словацкиА драматург, 460 
Со.1овко Ю. А.- онко.-IОг, 367 
Со.1овьев А.- деяте.1ь науки, 136 
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Солопьеn В. К.- фнзно:tоr, 350 
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Соловt1С'О 1\\1Jханл Мнхаn.1ов11ч- паразнтолог, 363 473 
Со .. '1овьева Ншш Васн.1ьсnна- IOIIIЩJCitшccep, 531' 
Со .. ;овьсв;] Н11113 Вttктороона- Gиохимнк, 353 
Со.1одков А.- юшоолсратор, 463 
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Сопнев Овез- OpНIJTO.'IOГ, 351 
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Спивак Юрнi1 Самунловнч- гео.,ог, 340, 343, 515 
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Стальмакава Внкторня Алексеевна- зоолог, 351 
Стальскнn и .. ,лapJIOII Ннколаевнч- драматург, 456 
CтaнtJcлaDCКIIi Константин Сергесвнч- актер, режнссер, нар. 
арт11ст СССР (1936), 452, ~54, 460 
СтанJJШIIЧ Иоле- югос.nпвскиn поэт, 431 
Староб1111ец Илья С<:~моnло[]JtЧ- гсохимнк-нефтяннк, 342, 343 
Старостшt Иван Васнльео11Ч- нхтнолог-гндробнолог, 351 
Стебшщк11ii Исроннм Иво:эновнч- картограф, геодезист, 339 
Стпа11лоn Рона .. 1ьд АнатольеВIIЧ- хнрург, 365 
Сте.'1ьмах М11хашi Афанасьевич- П11сатель, Героn Сац. Тру
до (1972), 295 
Степан.аnтыс Ннна Евге11ьевна- геолог, палеонтолог, 339, 351 
Степанов Игорь Ннколаевнч- почвовед, 334, 355 
Степанов Никалаn Ннкопаевнч- мнкробнолог, 360, 361, 365 
Степанова Ксеtшя 1-IIII<oлaeвtt.a- nнрусолог, 361, 387 
Степанская Лора Грнrорьепна- кннорежнссер, 533 
Стспанян Е.'lнзавета Георгиевна- Мltкробнолоr, 361, 387 
СтефановСI-i:аЯ Наталья Васильевна- патофнзltолог. 350, 515 
Сто.'1етов Нш..:олаn ГрJJгорьевич- рус. rенерал, 100, 101. 543 
Стол01югов- стахановец-обувщик, 140 
Столыпни Петр Аркадьев11ч- цapcКJtfi MIIНIICTp, 107 
Страбон- древ11егреч. географ, историк 1 в. до н э. ·-
1 n. н. э., 11, 219, 304, ЗОб, 336, 337, 413 
Стрелюхин Алеt<са11др Коttст.антнновнч- пснхнатр, 366 
Стрюкак А1111а П!!тропна- вшtоградарь, 219, 356 
Стрижков Внталнi1 Сергеевич- ГIIСтолог, 360, 361 
Струмнлин (Струмнлло-Петрашкевнч) Стаинепав Густавович
экономист. стат51СТitК. Героn Сац. Труда (1967), 309 
Струнинков BлaдiiMIIP Александрспич- биолог, шелковод, 222 
Стручкова Ранса Степановна- балерина, нар. арт1Jстка СССР 
(1959), 450 
Суiботина Ннна Николаевна- геолог. палеонтолог, 351 
Суворов П. Г.- геолог, 338, 343 
Суда Михаил МасаопltЧ- геолог, стратиграф, палеонтолог, 339 
Сукачев Александр Георгнеnнч- терапевт-эндокринолог, 360, 
363, 367, 368 
Сукачева Марня Павловна- геолог, 339 
Сукнеи Всеволод Владимнровнч- бактериолог, 361. 362, 3З6, 387 
Султанмурадов Занз11ля--=- графнк, иллюстратор, 438 
Султанов Фуат Ф.аnзрахмановнч- физиолог, 346. 350, 360, 361, 
383, 515, 520 
Султанова Зохре Хасановна - хнМIIК·неорганик. 326 
Султанова Ляля Мнрзасалнховна- генетик, 354, 356, ЗG7 
Сурков Алексеn Александров11ч- поэт. Героn Сац. Труд:::~ (1969), 
423 
Суслова Мар н я- фнзнолог. 347 
Суфн Аллаяр Аллагулы- поэт-суфиn 17-18 вв., 416 
Суханкулиев Тачмамед- дутарнст, компознтор, 445, 44i 
Суханов Бегн- драматург, 425, 427, 450, 453, 458 
Суханов Саят- фн:шк, 321 
Суханапа Александра Ивановна- ихтиолог, 381 
Сухарев Конс:тант1111 Вячеславовнч- елортемен (гребля), 187, 530 
Сухнюш Александр Николаевич- зоолог, 349, 351 
Сухов Владнмнр Ивановнч- агротехник, 356 
Сучкоn Сергеn Петровнч- почвовед, 334 
Суюнов Назар Тоnлневнч- горныn инженер, 515 
Сылова А.- скульптор, 442 
Сыров Павел Андроннкович- кинорежиссер, 530 
Сытнн IOpиn Иваttовнч- геолог, 343 



TaCiii;J.зe Т1щ11ан Юстинов11ч- rруэннскнn поэт, 430 
T'-!raн~ryp a дona J\Jlnы- коnроnщнца, 514 
Таганоu А11намсрсд AкмypaдoDII'I- художннк, ·НЗ 
Таганов Атаджан- поэт, 424, 427 
Таганоn Н .- юшорежнссер, 531 
Т'-lг;шов Тангрыкупн- писатель, 424, 427, 450, 458, 459 
Та гнев Ак~tурад- ко~lпозJJТор, 450, 451 
Та гнев Сопбы- геоморфолог, сс11смолог, 331 
Тагор Р:1Gsшдрс:шат - 1111диnскнn писатель, драматург, 458, 472 
Т::ш~•оn Аз а н- mrтср~туроnед, 312 
Ta11~10Da Бостап Азаноnна- XIIMitк-opгaшlк, 325. 327, 329, 342 
Ta11pon Яхьябек- нсследоnатель noдiiO · зe~teЛЬtiLIX отношсннn !li 
Заf\.аспнВскоn обл. о кон. 19-нач. 20 nn., 304 
Т.аироnа·Е~•ельяноnа Ф. К.- юшоnсд, 318 
Та11л :шов l·Jурджан Таrrлакоnнч- почnоnед, 355, 391 
Тон1 .111СD Анк а р Таilлиеnнч- автоннжснср, 320 
ТаН.111св Ташn11- шах~tnтнст, 263, 267 
Tf:!H~taзoo Бабалы- жокс11, 267 
ТаЛ~•азоn Таnлы- жоксn, 267 
Тако<: ва Тапеня Якoв.'JeDJta - лнтературовс.а, 281 
Тал а .1 аео Еnгс1111А Иnа 11ович- XJIМIIK·opraннк, 325, 327 
Талашша Рапса Cc~teнonlla- агроном -оnощеоод, 218 
Та .1даn Внктор А11дрееонч- конструктор, 512, 515 
Толыб11 ~ \урад- турк>~. поэт 19 в .• 417, 543 
Till!rpыGepды~n Ханкулн- лнтературов С'д, кpiiTIIK, 313, 427, 459 
Таttr р ыGсрдыева Марал Одаеnна- дcpмaтonclleponor, Эбб 
T<~нrpы к y.1JJCD Каюм- поэт, 315, 425, 426, 427, •131, 472, 514 
Tal!rpЫK}'.111 CD Пнрку.111 Танrрыкул11св11Ч- ортоnед -стоматолог, 369 
Та нов Eвretшn Иоаttоонч- техник-Gурнльщ11к, 515 
TattODJIUK:ЭЯ тa~lap<J Харитоновна- ГС0.10Г, 340 
Тар.Jка нов Еогенш1 Иваноnнч- невропатолог, 366, 387 
Тарас~н ко Лл ександр ВасJJльсвнч- архнтектор, 436, 477 
Тарасов Ннко.1<:1i' ИnatiODIIЧ- ypo.'!or, 369 
Тарв<1 Д<J.'Iaвтait - ~1онrольскш1 поэт, 431 
Т а рковс к 11Н Арсеннn длсксандроnнч -поэт, пср~во.ачШ\, 428, &1-t 
Тар.1оnс кш1 Мnрк Арневич- поэт, п срсnодчик, 428, 430 
Тnтннuс оа Сn е т.1 а на С;:в1велоона- c:loт<JHIIK·UIITOnor, 353 
Тау~J<:~нов.а А~tанСiике Сарысвна- чп. Gtopo ЦК ЛКСМТ, 181 
Т а х11ров А 1iдоrды- Гер01i Сов . Союза (1943), 132, 134, lfiO, ~22, 
•21, 430, 412, 4GO 
Ta x ~1.1cn 1 - нранскнn ш<:~х 16 в . , 96 
Тачев Ораэ TaLJeo11ч- фTIIЭtiOxllpypг, 367, 387 
Тач ~13 :'\J едоо Оразма~1ед- участ1нtк с:lорьGы с бо1смачество11, 123 
Тачмамсдоо Чары- дутар11ст, компознтор, 443, 445, 447 
Т01чмурадоо Ка к аджа11- нсторнк, 299 
Тачмурадов .Мыллы- дут<Jрнст, кo~tnoэJtтop, 317, 4-<15, 447, 4-18, 

:}~9~,.;?~;А4~;· ~~~ .. t8iaд5~ х11рург, 261, 360, Збl, 363, 365, 4ОЗ, 443 
Т<:~чм у р111дов Т.:~г<Jttrельды- языковед, 314 
Точ11озо ров Ораз- п11сатель, дра>~атурr, 299, 312, 419, 420, 429, 
462. 465 
Ташлнев Л та- танцовщнк. 452 
Таш:шев А та Овезоnнч- зоо.'JОГ, ор1111То .. 10Г, 331, 346, 349, 351 
Taш.lttcв J\~•pa.a. Ша~1урадооич- геолог, .1нтолог, палеогеограф, 

~~В~;.~~ В 3fuамурад ТашлневiiЧ - IICTOPIIK, 300, 304, 305, 306, 386, 
515. 520 
ТашлJJее., · МахбуGа- танцовщ1ща, 452 
Твардоnс..:нn А.'lександр Трнфоновнч- поэт. 291. 294 
Твен Марк Сз~t!оэп Кле~tенс- а~1ер11кан<:.к11n nисателt. 19-20 вв., 
430, 472 
Текеев Я злы- языковед, 314 
Тегелеков Курт J\\ypaдontiЧ- геолог, rеохн~шк, 111t:фтяннк , 338, 
340, 342, 398 
Текеw- ш~х Хорезма 12 в .• 432 
Теюшск:~я Артыкrуль (Татья11а .Мнхаn.1овнn)- nросвtтите.1ь, 
298, 301 
Текинская Галн11а Трофнмовнn- гнгненнст, 362 
Тел11я Внссnр11он Тnд11озовнч- один нз 9 Аwхаб.адскнх KO}IHC• 
са р ов, прсдседnтель СНК ЗакаспнnсJ<оn обл., 113, 115 
ТельМilН Эрнст- деятель гер~1анского 11 Nеждунар. ком~уии .. 
СТIIЧСС'КОГО ДBIIЖeHIIЯ, 517 
ТеJJюшснко Тамара Матвеевна- геолог. 340 
Тептщк11n Б. А.- геолог, 343 
Тер-Гр11горянц Арма11с- граф11к, •з7 
Тереножкнн Ллексеn Ивановнч- архео.'Iог, 307 
Терентьев Апекс.:~ндр Петроnнч- XIIMIIK·OpraНJIK, 281 
Терентьев М. А.- npxeo.'IOГ, 304 
Терешкова Валентина Вп.аднмнровна- лет'IJIК·КОСмонавт СССР. 
Гер оn Сов . Союза ( 1963), 451 
TepПCJIXOpOD н . п .- хуяожннк, 437, 440 
Тстсрникова · Gа(iаян Дарья Ннколаевна- wнколог-фитопато· 
лоr, 357 
Тнэенгаузен BnaдJIMHP Густавовнч- археолог, аос:токоиед, 309 
TJJnno Ллекссn Андреевич- reorp::tф, картограф, rеодезнст, Зi6 
Тимаков BnaдJIMIJP Д~111Тр11еnнч- м11кроб11олог, Героn Сац. Тру• 
.да (1975), 360, 361, 362, 38G 

т 
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Тимофеев IOpнn Васнпьсвstч- r11дрогео.'1 оr, reo.,or, 344 
П~'.'01Gd~~o~57c. n.- 8\D~Iallд. ЗакасшtНСКIIЫ фpotJTO~ (1918-20), 

Т11мук Ольга Еnrеньсв11а- снроном-мнкрос:IIIО.1ОГ, 352 
Т11~1ур- CpeдiiCЗJitaTCКIIA ГОС. деятель, ПОЛКОDО.IСЦ 14 D., 95, 433 
Тнрн.дат- вождь .а.ахскнх 11 8PIICKIIX пле)IСН, 90 
Тнтоnа ПоЛJша EгopontJa- .;J1'j)QJIO~t. 356 
Тиханов Петр Мttхаn.1овнч- IIIIЖcttcp·rtoфнзнк, 341 
Тнхо~шрова М.:'lрня МнхаЛловна- ыикроGнолог, эnttдсыио.1ог, 
б.актернолог, 3GI 
r~~~о~зlв НнкОЛ.:'In Иванович- IO!IIopeжнccep, дра"Jатурr, 462. 463, 

Тнхоноп HJIKOЛ<JR Семенов11ч- пнсатель, Героn Сац. Tpy.Ia 
(1961). 312, 420, 428 
Т11хонова M<ipttя Апсксандроnна- фнзнотср.:'lпсnт, 367 
Тка'!ук Влад11~111р Нttкол.аепнч- гсо.1ог. 343, 39З 
ТоGнас О.1аднмнр Иванович- энтомо.1оr, 358 
Torpy.1-Gcк- осноnатспь гас-nа Се~1ьджуков (10-11 вв . ), 9.1 
Torypшt Ф .- nнсатспь, 431 
Тодрнс Ида Нса акоnна- патофизнолог, 383, 515 
Тойд.жаноо Ханк.1ыч- arpoiiO'-t -caдonoд, 219 
Токарев Ccpren Пав .1овttч- эконом нет, 336 
Токаренко MIIX (] IIJI Кузьщ1 •t- Гераn Соо . Со10за (1942), 157 
Toкracn Та11rрыбсрды- >llтомолог, 331, 3.\6, 356, 358, 473 
То.1стенсn B .l~JI.I!Mt t p Савельсвнч- хищtк-орr<нtttк , 325 
Толстоn Ccprcn na11nonuч- архсо.-1ог, JJсторик, этнаrр::~ф, 136, 
ЗОб. зо;, 315, 32G 
To.1cтoil Алексеn Н1tколаевнч- пнс.атмь. 290, 294 
То.1стоn Лев Нttколаевнч- рус. n11сате.'1ь 19 в., 289, 291, 315, -I~З. 
424, 429 
То~1ашаев Курт- геолог, 3~0 
То~111р11с- л сrсн.аа р11ая прсдподнтел.ьюща Jl.accareтoв, 69, 414 
Топаз Соло~tон Eфttмonll•t- фн~1ософ, 300 
Топа.1ов Ге р~1 а 11 J.\llx<JJ1.'10DIIЧ- гндроrеолог, 344 
ТОПОрКОВ Д. Л .- ЖIIDOПIICeJI, -110 
Тор<~ со A~JaiiГC.1b;J.ЬI- ~tатематнк, 319 
Тор<~ев Одс)lа :О.tед- rco.1or. 3-10 
Трав11н J\1 . - Г11дроrроф 18 в . , 329 
TpaпeзHIIt\OD Федор Фе.аорович- почвовед, 334 
Тра ут~1а11 Юpttn Андреевич - архитектор, 435 
Трене в KotiCT.<IHTJtH Андрсевнч- пнсате..1ь, др<~uатурr, 421. 
455, 458 
TpecKIIIICКitR Ссргсn Аи<~то.1ьеnнч - п1дроrеодоr. 3« 
Трескунова Бая Павлов11а - rнгненист. 361, 362 
Третсскнn в . и .- Эt\.OIIO~III KOГeorpa ф, 335 
Третья к ов Влад11~111р Все во.1одоnнч- акушер-rннекопоr, 360, 364 
Третьяков.:~ Е.1с11а Н11ко.1аев11<~- пед11атр, 365 
Тр11по.1ьская Ед113авета Родноновна- скульптор, 434, ФС2, 465, 
4i7 
ТрнпольсюJn в. в.- ШJЖCIIep, 307 
Трифонов ЮpltR В:злентJшоnич- пнсате.1ь, ·128, 44-t 
Трозянц Гаврttл Ннко.1<1евнч- дерматовенеро.1оr, 366, ЗS9 
Трофнмов Борне Георr1tевнч - ар~оtтектор, 434 
Троф11мовскш1 Вt1ктор А.1ексан.з.роn11ч- зоотехнпк, 359 
Труб1111 Алскс<Jндр Ивз11овнч- физ11к, гео~1ог, ~1 
ТруGю111 д. и .- 1шженер. -133 
Тружников Алс"'с.:~н.'lр Гр11Горьев11ч- горныn техннк, 515 
Тряшщын в ., il lliiMIIp А .1екс.андровнч- ЭНТО".О.10Г, 358 
Тугак-предводитель сеJ1ьджуков 10 в., 93 
Туган-Мпрза Барановскиn В. А.- rндро.1ог, 333 
Туганов MIIXSIIЛ Николаевич- цирковоА apTJICТ, 462 
Тугуров Ток ар - ЖИВОПIIСеU, -142 
Т"езова Н1111<1 Александровна- геоф11зик. 341 
ТУз11н Бор11С- бо.1ьшев11к, ч.1. СНК Закасш1Rскоn 06..1. (1917). 
111, 156 
Tynryн ШукурАжаи- узбсксюоn поэт, дра>~атург, 457 
Туnлнев Аttнамурад- ф11лософ, 300 
Тулнно Ю. В .- геоф11знк, 341 
Тулубьева С.- хормеnстер, 452 
Ту.1уА- полководец Чttнrнсхана 13 в., 95 
Ту.1якова В. В.- дрn~tатург, 461 
Туманов Гаврннл А.1ексеевнч - 11сторнк, 305 
Туманян Сетрак- Г1tджаю1ст, д11рижер, 447 
Тураев::1 Роза- певица (ко.лоратур11ое сопрано), ~51 

Тураева Шt~pltH Ма:uе..'lовна- генетик, re:uaтoлor, 354 
Тургенев Иван Ссрrсев11ч- рус. nнсате.1ь 19 в., 420, 455 
Турецкая Рахиль Хаи)lовна- фнзио.'lог, 347 
Турсун -Заде J\111рзо- нар. поэт Тадж11кнстано (1961), Гepoll 

Соц . Труда ( 1967), 291 
Турч11нская Агата ФеАоровна- украинская ппсатепьющ:1, 422. 

428, •зо 
Т)·те.1ьян KapeкiJH Оrанесовяч- янж~нер. 512 
Тухватулина Зоя- ба.'lерина, 453 
Тык,..а · Сердар -ТУР""· фео.:~о.1, 102 
Тэлеш Е. 8 .- ко~нtнд. кав.:~.'IернRскоn rpynпon в ro;tы rраж• 

дапскоfi воЛны, J 14. 115 
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~·r.a i1;ly .1.!1<1- ~ MII('I Gyx:tpы нач . 16 в .• 96 
~· o :. puD Я..:nn ФL.·.1UIJODIIЧ- ropныit TI..'XНIII\, 515 
~- D :1 J"I OB~ Г .- Tt:"UT('IOBC'.1, 318 
~' в1111а .\шы Ф ~..· дorontti.l- фllэttOTC'f':Jnroт, 388 
~·r .. •.J. (• &1- )1011Гй.'tьскнn хан IЗ n., ~·- • 
~·гп"~.1ы .. · в Гt•.1ьд~..о~-6ахши·дутар1tС~J;;ом:по :штор , 4~5. 4-17. 4-IS, ~~9 
~·доев Сот.ш•- Gypounn мостор. Гороn Соц. Трудо (19591, 140 
~·~.1.1\.' HJ.\08 . ..-\. П.- BOCTOKODC;J., 307 
~·жвш) Н.1та.1ьА Mнx:~n.1ontta- :tктpttca, ll:tp . apтttCTh':З. СССР 
(19HJ. Гcron Соц. Трузо (1973). 46З 
~·.закС~n 0ра~6:н1- reo.1or. naлcotJтo.lor, строт11rраф, 338, 339 
~· к.1011С'!оо: З Я J1ю."t~ШЛ.1 llшшоnна- фapм:nlt<'DT. 362 
).')1;.1 (\JI CJ...IIIl A.1L'I\C311дf'l Cc-pГCCDIIЧ- ГСО.10Г, З-4~ 
~·кр:шн..,а J]('С'Я - укрошнская ПIIC3T<'.1Ыttщ a нач. 20 в., 291, 429 
~·.,:.н ~..""в~ ю•n л.,eкcatt.lfl Гр11rорь('n••ч- rr:1Ф••к . о~зs 
Y.111Ct.:O -~- ~\\.- ЭП11..1СМ110.10Г, llllфctЩIIOIII!i..'T, ЗSi 
~·.1yГ6CJ1 ..1bl~D ...\Т.<1- .111Т('fJ.ЗТ)'р00('Д, 312. 313 
)' )I.Зptl .-\~НН- yзбet\Ct..:llfl ПОЭТ, ДJ1:1И:1Т)'рГ , 430 

Фад .. 'с:' В ...\.1CII.':C<III.D.p .A.1t't\C811..1pOBIIЧ- ПIICЗTC.'Ib, 259, 420, 430 
Фаtlко .-\ .1('t..:cen M.11xan.'1oвttч- дrаиатург, 450 
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Шашковi] Роза ВаСIIЛЬСвна- знтомопог, ЗSS 
Шварц Лев Яковпевнч- гeonor, 340 
Шварц Стаинепав Се~1енович- зколог, 350 
Шведов Г . В .- геолог, 343 
Шевченко Владимир Иванович- нсторнк, .299 
Шевченко Надежда~ Грнrорьсе11а- Гl!дporeoJior. 22, 331, ~И4, 398 
Шевченко Ti)pa~c Грнrорьевич- украннскнn nоэт. худож1111К, ре
волюц . деwократ 19 в., 291, 315. 429, 430, 466 
Шenбaнli·Xall Мухаммад - основатель дннастин Шеnбаuндоа 
(IS--16 вв . ) , 96 
Шсnдаи- турк)t. поэт 18 о . , 313, 416, 417 
Шексnнр Унпы1~1 - англ. драматург, позт 16-17 вв., 430, 4-14. 
445, 455, 457. 459 
Шемякин Мнха~нп Мнхаnповнч- XIIMIIK, 325 
Шенгепн Гсорrнn Аркадьевич- пnэт, персводчнк. 428, 430 
Шенд.'lер Отто- чешскнn композ11тор, скрипач , 472 
Шсрнпоо Мамед~ел11- сепекuнонср-генетltк, 354 
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Шсршспсt<ая Софья Якоn:tсона- rcoфJIЗIIK, ЗН 
Шестакао Ва1колаn Лкon.'Jeщt~l- .з.рам .. турr, 454 
Шестаков Павел- Пltсатсль, -128, 430 
Шеетоперов Enrc1шn Л 1.DODJtч- орttllтолоr-!штомолоr, 348, 349 
1Uсхтср Бора1с Семсttоnнч- J<о!о1nоэ11тор, 317, 446, 4•\8, 449, 452, 456 
ШIIJJncp Иоr:шн Фр11др11х- нс~tсцtшn поэт, дра~tатурr, тсорс· 
т11к 11ск-оо JS-19 во., 421, 430, н1. 45·1, 45о. 456 
Шилов MIIXCJJtn Евгеньевич- :\I&~Tc"aТitк, педагог, 281, 320 
illiiЛOD 1\\. 1-J.- б0 .. 1bШCDIIK, 113 
Шшшрео В. Н.- геолог, 341 
illiiПЧIIIICKIIЛ В. В.- KЛIIM::JT0.10Г, 332 
Шнрвошзадс л. м.- дpiBI:::IT}'pr, 455 
illнpГ::IЗII- XIIDIIIICIШrt XJII 18 D., 97 
Ширдж;шов Не псе- физик, 320 
Шнрн-шах11р- поэт-суфнn 18 n., 416 
Шщшю\1111 Алскссn Иuа••оnич- спортсме11 (кон11ыn сnорт), 267 
Ш11рмамсдов l\\yx3~tcд- p3дltoфttЗIII\, 320 
Ширмамедов Хсзрст - yч3CTIIIIK Вел. Отсч. nоЛны, 1-Л сск
рсторь ЦК ЛJ<С,\\Т (1951-581. 178, 180 
Шнршоn Петр Пстровнч- rltдpoGнoлor, Гсроn Сов. Союза 
(1 9351. 134 
ШttTIIKOB - брНГ3д11р, 141 
illtl).;;o.13~tcдбc.,;on 331tд .t\бдулласпич- тср3nсnт, 350, З6З, 367 
ШtiX~typaдon Лшtамухамсд- ncttXII3Tp, 366 
ШltШKIIII Бopttc Kottcтattтшtonttч- Gотаннк, 296 
Шншко KoнcтaiiTJttl Mнxati .. 10DIIЧ- почпорсд, 334 
Шl\poG 1\\нханл ш~III.'ICDIIЧ- 1111iКСIIС1)·ТСПJ10ЭНерrетнк, 515 
ШJ1crenь Борне ХрнстофороnJtЧ- ltiiЖCIICP·Tp3нcnopтttttк, reoдe
ЗIICT, 228, 330 
Шлнхтср м.- 3[)XIITCKTOp, 437 
Ш.'1ЫЧКОD3 Валсttтшtа Bac1tnьenнa- ЭKOifO)fiiCT, 394 
Ш~tакоп3 Ек о•тср1ша Ллекссшдроnна- 11епроп а то.10Г, ЗS8 
Ш~t3TKOD Алексей Нш\оласв11ч- r11дporeoлor. 344 
Ш;о.шдт Алскса11д.р Эдуардоn11ч- археолог, 307 
Ш;о.щдт К3рл Эрнсстопttч - XIIMIIK, гидролог, 32·$, 33:1 
Ш~шдт Мнха11л ГсрGсртоnич- чл. Uюро ЦК КПТ, 162 

Щавспсва Адель Петоовна- геолог, 3·Ш 

Ш3ПОD HJtкoпan Петровнч- график, -437 
Щеблыкин Павел Якоnлсв11ч- буровик, 149, 513 
Щербаков Дщtтрнn ИвatJOnllч- reoJ10r, rеохнмнк, 12, 326, 330, 
331, 337, 339, 3·12, 479 

Эберзин Att3TOniiЛ ГeopriiCDIIЧ- rco.-1or, 339 
Эrrсрт KOIICTOШTIIII в .. ,адн:мнроnнч- IOIHOpcжttccep. 531 
Эз11зоо Курбонназар- поэт, 424, 425, 426, 443, ~51, 461, 514, 516 
Эзн~1оn Са пар Эзнмоn11ч- нрр11rатор, 358 
ЭсGсрднсв Х311- ювсmtр, 467 
ЭЛмар )l(tJKJIIIII- фр~:~нцузская П1131111СТКЗ, -472 
Эйхвальд Эдупрд Ивановнч- рус. сстествонспытатсль, 12, 329, 
337, 339, 345, 346, 543 
ЭЛхенnаль.а. Антон ;'лсксс:шдроn11ч- композltтор, ll.llpllжep, 447 
Эктоn Константин Петроnнч- 3Гро110~1-ооощсвод. 218 
Элнао3 lli3лna Зурабоnнч- con. гас., партш'\ныt1 дсятс..,ь, пред· 
седатепь ТурккомJtссшr, 114, 156, 299 
Э.rtbб3yfll БCII<IJotll ДotollдODitЧ- IICTOpltK, 386 
Эм11110В Aтa(ian- орнuтопог, 349. 351 
ЭммануiiJIОВ Александр Иванооttч- ce..1CKUIIOIICP . 222, 353, 356, 391 
Энде11 Ольга Апскс::шдрооii::J- бoтatiiiK-pecypcoвe;J., 347 
Эндо Икуко- японсt<ая ПII3IIIICTK3, 472 
ЭпштеЛ11 Hnyu Впадtt~шроnич- ннжснер-rсофнзiiК, 341 
Эратоефен Апександр11Лскнn - дрсвнсrрсч. учеflый З-2 ив. до 
н. э., 336 
ЭрснСiург Илья Гр11горьеnнч- пис3тель, 290, 294 

JОвшаноn Анатотtn Атnсвнч- rеоф11з11к, 341 
Юдаков Соломон Алt!!ксандровttч- KO).IПOЭIITOp, 450 
Юзбаwсв Мухамс.а.- скульптор, 443 
Юзбашltсв Саnпавrсльды- рабоч1tn, 513 
Юмаева Валнда ИдJШСоnна- ннфекцноннст, 387 
JОмаwов Александр Павповнq- IIIIЖCIIep-OypoвttK, 512 
Юнусов Махмуд ИдptiCODIIЧ- зоотехник, 357 
Юревнч Aнnpen Лс;Ьнардов11q- геолог, 340 
Юркевич Апекс::андр Яковлевич- дермотоnенсролог, 

Юрко Лня nавпсина- мнкроб11оnоr, ЗбJ 
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lli}IIIДT Отто JQJibCDIIЧ- N.3TCMi1THK, ГA:!OфiiЗIIK, IICC.1C.ЗOD3TC.1b · 

tlr~:~~~ 11Alpe!.,~nJ ~~~:~с~~~~~ч ~9~~>,;х~;~р. ЗбG 
Шолохоо M1tx~11.1 длексаlt.зроnllч- п11~атсль, ГсроП Сац. Тру .. 
да (19G71. 290, 291, 315, 420, ~22, ·123, 424. ·129, 1GO 
Шарахова Гоs.11111а BLICIInьC'n!l3- 11нфсюшnннст. 365 
Шостакоон•1 Вл03д11~111р IЗ.'13д11Mtlpootl'l- пснх11атр, З6G 
Шn:1к Бор11с ДмiiTPIICBIIЧ- <tрхнтсктор, 435 
Шпнн.плср J.Joc11ф Gсрнардо.u11ч- океа11оrраф, иетсора.1ог ... 
324, 329 
Шпорта Яроелап Иrii<Jtьenllч- yкpaiiiiCKIIЛ no3T, 4~2 
Шрсf1дср Алскс:ш.:~р Л11ато.1ьсn11ч- гсофнзltК, 3·11, 343 

lli~~~~~~б~:ctt1~n&~~~~~~zt!cn:~:~~~~~~~~~~r;;ф::~~~~~-~~~· З~S 
Штсnн А.'1сксан.зр Пстроон•t- "1раматурr, ·144, 45..q, 4GO 
Штcn11Gcpr Д;o.IIIТfiiiП ,\1aKCIIMII.'11t::Jнoвttч- энтомолог, 318 
Штci111Gcpr Д. п .- X)'ДOЖIIIII<, 4Н 
Штcf111·Бepllwтcfltt М11ха11.'1 83СIIльсвllч- ttcnpnnaтo.'1or, 367 
Ш rct111rayэp Бopttc Л ьnоонч- нсnропато.,оr, 366. ЗS8 
Штorttp~ttкo Лндrсn Яков.'1сn11ч- комnо111тор, 4·1А 
Шток Иен .пор Вл<Jдюшроnllч- дpa,.t3T}'pr, 45Я, 460 
ШуС.tша MзpraptiTJ Гpttгopьcnll3- ф11з11н, 320 
ШУnнлоn Борне Фсдороонч- позт, -128 
Ш}•оt~.'1(Ш Cepren Ллсксссвltч- nочвовед, 33-1, 354 
Шу.з.р;IК .,- tшдаtnскнn драмJтурr 5 о. н. 9., 457 
Шyкyp · Gotxtult- з~·т<Jрllст 2-n поп. 19-ttaч. 20 во., 445 
Шукур11 AGдЫIUYKYP- турк .,. поэт 18 о., 313, 416 
Шукуроn Назар- фнпософ-атс11ст, 300 
Шукуроо Ходжо- поп, дра>~отург, 289, 290, 119, 421, 456 
Шу;.;шнн Васил11n М<Jкароn11ч- киноактер, режнссср, сцешн:шст ... 
П11СЗТС.1Ь, 460, 46J 
Шу.1ьц B~tf\тop Льооnнч- rt1.1po.1or, 333 
lliV;o.IOD 8 В.- арХеОЛОГ, 306 
ш)·llryтoD BLI.1CIITJIII- спортсмен (самбо) 1 530 

ш~:~~~:'·Е~~~~~~~~~~срК~~'1с0:~н~~~~~~оnнз- rco.1or, па.1еонтолоr, ЗЗ9· 

Щсрб<tкоn Cepren Петроnнq - ко~rанд11р турК)Iенско-рус. nзpтн
з;~tiCI\oro отряда о rо.пы rраж.панскоn воПны, 114, 123, 156. 296, ЗОS.• 
Шсрб11На Ел1133DСТа Иваноn11а- зоо.,оr, 349 
ШcTitllllll д.1екссn Tttмoфeenltч- ску.1ьnтор, 436, -С42 , 4<1:3, -465 
ШcTIIHittJa ВнкторiiА Петроn11а- рентrеНОJ10Г, 367. 3!9 
Щеткшt Петр Георrнсn11ч- нрр11rатор, 512 

Эрешов Борне ЭpcwoniiЧ -ортопед, ЗбS 
Эрl·шов .\\а".С.1 Эрсwов11ч- дep!-tttTOBC'H~pd.10Г, 360, 366 
Эрм311 Эзр3 j\\арков11ч- зоотехннк, 357, 359 

~~:С~~~в-д~вgpo:a~~~O~,al~~~eCOBIIЧ- XII~IIIK·OpГi1HIIK, 325, 326" 
Эрнепссов xc~tp3 Нспссоnич- XIIIOIK·OpГaiiiiK, 32~. З2б._.,З27 
Эрсорысо Орозr<>llьды- Героn Сац. Трудо (194•, 19o•J, 127_ 
135, Н\ 
ЭС:1.1ов Ата- дiiPitЖcp (хормеЛстер), KO!olnoзnтop, ·Н8 
Эсснrс.'1uдысв БJПрJМ- ску.1ьптор, 443, 444 
ЭccJIM3~1CllOD Tar<JH- ЖIIDOПIICCЦ, 442 
Эсе11оn А111tаrель.nы - архитектор, ЗJ.4 

~~~:~~ ~~~~~:1р~~е11н~;:~~~~-~~~-~~фТЯН11К , 338, 3-tQ, 343, 398, 512'" 
Эсс11ов H3:Jap Эсскооич - 11нфекцноиttст, 365 
Эcctton Р<~хнм ,\\:~хту~tовнq- писатеJ1ь, журнз.1нст, ЗIS, 425. 426 •. 
427. 431, 438, 4GO. 472. 516 
ЭcctJon Э!ош~1ь j\\ахтумоыtч- ccnc)fo . .,oг, 3·15, 377 
Эссноnоt Тоуша11- позтессз. n11caтe.1ьHIIЦL1, дра11атург, 313, 4i~ •. 
421, 423, 424 . 425. 431, 455, 459 
Эссноnа Х.\'rмагупь- зсндро.'1ОГ, 341 
Эфе11.111ев И.1ьяс Маго11ед-оr.1ы- азербаi1"1жанскиn пнсатель, 295 

Юр .. овtt Люд)JitJ13 дJ1сксесnна- rеофизпк, 341 
Юрс3 Эве.111н- фр.:шuуэскзя пнаннстка, -472 
Юр цеn Б.- кннорежнссер, 530 
Юрчеш.;о Наталья Httкo.naeaнa- ХII)IШС-органнк, 326 
Юс11н Bл:~дJillttp д .,ексан.%1.ровнч- патофнзно.1оr, 350 
I0CTJIII- pШUCKitЛ IICTOpltK 2-3 BD . .ilO Н. Э., 413 
Юсупоn Тnлнn Мухтароваtч- фu:шк, 321 
Юсупова Г .- KODPOBWIIUa. <465 
ЮфарКIIН BaCII.'IIIЛ Леонтьевнq- акушrр·ruнеко.'1оr, 364 
Юферев Рудольф Федоров11ч- reo.1or, 338, 339, 340, 351 
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Я6.1сннк Борне CC')ICIIODIIЧ- дСJНiатовснсролоr, 36G 
Я.rщч ,\\ . М.- :•pxiiTt:'I\TOf1, 435 
Я uop'K~IJ! .ТJ11.111н БopltC'ooltn- рус. ni\TГIIIC:n, 446 
Яr ди~.· н '''•~•ltГ1.' .1ьды- 51tTO}olt'1.10Г, ЗSS 
Япtуров . .\r з .\Jурад - восто..:оnс-з. 316 
Яr~YJ'C'ID Нспс~ Яrw\'fiODJIЧ- псдlнtтр, 365 
ЯГО.11111\"1\i1Л Софья t ... ·НII:JJ1.IIC811il- фJIJH(.)."ZOГ, зs; 
ЯrtUJIГL'.1Ь.:tыrn'-! Э не Ор::~здурдысоJt:J- Чll. 6юро UK ЛКСМТ, ISI 
ЯrШIIt'D х.- СIПС'ротор YПJ'I::IIJ.1CIIIIЯ Ку~J..1::1Г11С'фть, 1-12 
Я Э (It .. ' J'I.:J.I.It'D .=\ .П1.1Э- бнб.1110ГJ1<1ф, KIIIIГODCД, 374 
Язr1.'.1ьды~в 1\с-рш,.- ювсо:шр, 467 
ЯJI\.)~.,,tco Б:1.1.1ы Язку.rшеонч- ч.'1. бюро ЦК К.П T)·pкt.ltHHCT.3 .. 
Н:1, 162 
Slзку.1ыrя .-\ртык- ц11т0.1Оr, 347, 348, 351, 353, ЭSI 
Я.).111СВ CC'.lll\1- фiiJIII\, 321 
Яз.1нt~в Ч::~ры- этноrр.аф, 307 
Яэмyxii"--C.:J. !\осе- туn;J.укнс:т, 4~5 
я'"!"XU\IO;J.OB БII.:>.TЬI- Гсроn Соц_ Трро (1961), 144 
Яэ:<;шоn KY;'IG:JH - КIIIIOpcжнc:ccp, 463, 5)4 1 532 
Я ЗЬI<'В J\ур6.шку.111- ШIЖСНСр, 515 
Slзысоо Кор.1011- Гrp<>n Соц . Тру;>.а (1949). 138 
Я :н.о~ксн\il Анн~rу.1ь Ва.,нсв113- noчoont:'д, 334, 354 
Язы..:ова .\\ а я Языковна- IIC:Topш.:, 305 
Я :1Ь1 \IОП Ор~з- .111TCJ1i1TY('IORC;J., ЛС'д.агог, 302 
Яt.:II~I<'IIKO 8:'1.1CIIT1111a ПстроDШl- XIIMIIt.:-opгaннк, 326 
Якн~IОR в:.~II .1Hn .rJapiiOIIORIIЧ- ПЩ"1<1311ТО.'10 Г, 359 
"SSкoGcoн Лсош1д. Вс1ш .нншовнч- балстмсЛс:тср. 45~ 

я 

Sl•uь.•oo Ccprcn Вос11льсоl!ч- Гсроn Соц . ТР!"да (195З). 143 
ЯкуUн АGу- .. 1ь-Аббас Ахмед нб11 ACiy Яа\уб- apLJб. IICTOJ.НIK, гео
граф 9 о., 336 
ЯкуGоо А6,1У-'·'"- poжllcccp, 461 
ЯкуGоо 1\:JJIМдж.з.н- рукооодlltсль вpcMC'IIIIOгo ком. G)'X3PCКIIX 
кo~orytнlcroo, t 17 
Я..:yGon 1\урт- туркм . нар. с:к~знтсль, 41•1 
Яt~yGoo Хаnыт Мухамсд.ооltЧ- pcжllcccr. 463 46-1 
ЯкуGоnсю1В AJICKC<Jitдp Юрьсn11ч- ностоковСд, 304, 306, 307, 315 
Якушсtlко Jlгорь B~CII.'1ЬCDIIЧ- ко~шоз11Тор, 453, -162, 531,532,533 
Я.1каnоо Cy.1T~I1Гi1Jtll Джrшпарбсрдыеонч- геолог, 3-IЗ 
Ям нов АркадиН AtlдpccDtiЧ- геолог, геоморфолог, 330, 331 
Я11 ТаJ.н1ра Гcpм.:~нoniiOJ- nоэт, др<~мат~·рr , 460 
ЯIIYШCDIIЧ MilHЯ z\JJC:CIIbeella- reoфii :ШK, 3<11 
r~·~~·~·;~ 31S'ICKC~I1Дp JlcOIIIIД.ODIIЧ- геолог, Гсроn Сац . Труда 

Ярд..ж~нов Аш1адурды Ярдж:шовнч- геоJiог. 340 
Ярм~мсдоо КлычМУJНiд- скульптор, 439, 442, ·1-13, 4<14 

~~;.·~~~~~~~в•po~~"j(~~~:;~~:,~f~'~~~~~~·!~g~;~~~~г32~-1-' 
Яхшш Эдуард. ЯкoвJJentiЧ- ГСОJIОГ , 346 
Яхонтов MIIXLIIIJI BaCIIJIЬCDIIЧ- nочооосд, 334 , 35<1 
ЯLJcnc:•~нit Артур Артуров11ч- мнкоJiоr-фнтоnатоJiоГ, 357 
Ячменеоа А. А.- гсо.,ог, 340 
Яuшн Н.- чл. СНК Зокаспшlскоi! об.•-· 156 
f(ШП:1 .,- IIIIДIIRCKIIit ПIIС3ТСЛЬ, 431 
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·О С Н О В Н Ы Е С О К Р А Щ Е Н И Я. П Р 1'1 Н ЯТ Ь1 Е В И 3 Д А Н И И 
~УРКМЕНСКАЯ СОВЕТСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ Р Е С П У Б Л И К А• 

.aGc. ~11111.-абсолютныii Мlllшмум 
абс. ~1акс.- :~бсо.1ютныi1 максимум 

.авг.- август 

.аnто~1об.- автомобнльныil 

.адм - ад~1нннстратнвныi1 

.адм.-террнт.- адмнннстратнвно-террнторнальныil 

.ад~I.-ХОЗ.- адМIIНIIСТр!lТIIВНО-ХОЗЯЙСТВеННЫЙ 
ад~l. Ц.- ад~1111111СТр3ПШ11ЫЙ центр 
:lt\a.J.- акаде~шк 
АН- Акадс~шя наук 
.!lHГ.l.- aJJГЛIIiiCIШЙ 
.апр.- апре.1ь 

.араб.- арабскr1й 
архr1т.- арх11тектор, арх11тектура, архнтектурныii 

.археол.- археологнчесю1й 
АС~'- авто~1атнз11рованная снетема управлення 
:э.тм.- атмосфера, атмосферный 
Ашг.- Ашгабат (в бнбт1ографин) 
Ашх.- Ашхабад (в бнбтюграф1ш) 
·басе.- бассейн (пр н названш1) 
•б110.1.- бнO,lOГJIЧeCКIIii 
•б. ч.- большая часть 
бот.- ботаннческнi1 
.В.- BOCTOI< 
.в., в в.- век, века 

Ве.~. Окт. соц. рев.- Великая Октябрьская соцrlалнстн
·чес"ая революция 

Ве.1. Отеч . война- Великая Отечественная война 
.верх.- верхннii 
Верх. Совет- Верхов11Ыi1 Совет 
овст.- ветерннар11ыii 
внногр-во- виноградарство 

.вдхр.- водохраюtлнщс (при назван1ш) 

.водное хоз-во- водное хозяiiство 

.возв.- возвышенность (при названш1) 

.возд. массы- воздушные массы 

,nост.- восточныii 
.В Т . Ч.- В TO~I ЧIICIIC 

.BU- BЫЧIIC,liiTeльныii центр 
r.- город (прн назван1111) 
.r., гг.- год, годы 

.Г К- гражданскнfl кодеi<С 
.rеогр.- географнчесrшii 
.rco.1.- геологнчсскнi1 
roc .- государственныti 
.rос-во- государство 

ГОСТ- государствсrшыii общесоюзный стандарт 
ТРЭС- государствен11ая раiюнная электростанцня 
ГЭС - гндроэлсктростанцня 

.де".- декабрь 

.до н. э.- до 11ашеi1 эры 
}К. д.- железная дорога (прн назваюш) 
ж.-д.- железнодорожный 
3.- запад 
:з-д- завод 

зап.- западный 
зас.1.- заслуженный 
зас.1. арт .- заслуженный артнст 
эас.1 . дсят .- заслужснны1-1 деятель 
:зсм.1едельческое хоз-во- земледельческое хозяйство 
зоо.1 .- эоологнческшi 
IIЗД.- IIЗдaHIIC 

JIЗд-во- нздатсльстоо 

~ш-т- инстнтут 

~111 .- нллюстрацня 

IIM.-IIMCIIII 
IICK·BO- ИСКУССТВО 
11ст.- исторнческнй 

37' 

Каракалп. АССР- Каракалпакская АССР 
KmiMЗTIIЧ .- KIIJIMaTIIЧeCIШЙ 

КНПЗ- Краснооодс1шй нефтсперерабатывающнй завод 
к-з- колхоз 

КОЛ-ВО- КОЛIIЧеСТВО 

комб.- коыб1шат 
ком.- коы11тет (nр н названш1) 
rюн.- конец (пр11 дате) 
I<Ооп.- коопсраu11я, коопсратнвный 
J(·pыit- который 
1(0Эф.- KOЭффiiUIIeHT 
КПД- коэффi!UIIснт полезного деitств11я 
культ.-просвет.- культурно-просветuтелы1ый 

КУТВ -KoшryнtlCTIIчecкшi ун11всрснтет трудящю;ся Во
стоr;а 

ЛКСМТ- Лсн11нскнй Ко~rыуtшстi!ЧССКIIЙ Союз Молоде
ЖII Туркыен11стана 

лит.- лнтсратура, лнтературный 
ыакс.- ыaкciiMY~I. ыакснмальныii 
ЬIIIHIIЬI.- MIIIIIIMyM, MIIHIIЫal!bHЫЙ 
ыат.- ыатематнческш-1 

ьtaШIIIIOCTpOIIT.- МаШННОСТрОIIТеЛЬНЫI-1 
мед.- MCДIЩIIIICKIIil 
ыеждунар.- международны1-1 
ЬIСХ.- ЬICXaHIIЧeCKIIil 
ЬIIIH.- ЬIIIЛIIIIOH 

ы-во- МIIН!Iстсрство (пр н назвашш) 
МГУ- Московскшi государственный уннверс11тет 
Ы}'сульм .- мусульманск11й 
над у. м .- над уровнсы моря (пр н еднн1щах) 
н. э .- новая эра 

напр .- напрнмср 

нар.- 11ародный 

нар. арт.- народный артнст 
нар. хоз-во- народное хозяйство 
нар.-хоз.- народнохозяйственный 
нас.- населен11с 

науч.- научный 

н.-11.- научно-исследовательскнй 
НИИ- нayЧHO-IICCI!eДOB:lTeJlbCKIIil IIHCTIITYT 
наu.- нацнонапьныis 
натуральное хоз-во -натуральное хозяйство 
нач .- начало (np11 дате) 
нек-рый - нскоторыi1 
нефтеперераб .- нефтеперерабатывающнi! 
нояб.- ноябрь 
HIIЖ .- HIIЖHIIЙ 
НТР- научно-техн11ческая револющ1я 
обл.- область, областной (пр11 назван1ш) 
ок.-около 

обраб.- обрабатывающнй 
оз.- озеро (прн назвашш) 
окт.- октябрь 
ос н.- основан , основанный, основной 
о·в -остров 

отд.- отдел, отде.1ьныli 
печ. л.- печатный л11ст 
пл.- площадь 

пгт- посе,,ок городского т11па (пр11 названш1) 
ПОЛ .- ПОЛОВIIНа 

полиграф.- ПО1111графнческнil 
п·ов - полуостров 

пос.- поселок (прн назвашш) 
почв.- почвешtыt-1 
пред-т11е - предпрнят11е 

прснм.- преимущественно 

проы.- промышлснныi1 
проы-сть- проыышленность 

! 
11 

1 
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проф.- профессор 
р., рр.- река, реки (при Ш1зван1ш) 
р-н- р:1i1он (при названш1) 
раст .- р:!СПIТС.~ЬНЬIЙ 
рев.- рсво.lюция 

ред .- редактор, редакция 

репс- peJtшcccp 

рссп.- респуб.1ика, республиканскш1 
рус.- руссtшй 

САКУ_:_ Средиеазнатскш1 ко~1~1Уl111СТИческнй универси
тет 

С.- север 
с.- се.1о (при назваюш) 
сан.- санитарный 
сб.- сборник 
сев.- северный 

СНК, Совнарком- Совет Народных Ко~щссаров 
С.\\- Совет Л\ннистров 
С.-В .- северо-восток 
С.-3.- северо-запад 
с. хоз -во- сс.1ьское хозяйство 
С.·Х .- СС.1ЬСКОХОЗЯЙСТВеИНЫЙ 
сов.- советский 
сент.- сентябрь 
сер.- середина 

ску.1ьпт.- ску.1ьптура, скульптурный 
01.-смотри 

Сов. в.1асть- Советская власть 
совр.- современный 
С. ·д.- СОЦИ3.1·де~10Крат 

ер.- средний 
соч.- сочинение 

спец.- специальный 

Ср. Азия- Средняя Азия 
ер. те~IП -ра- средняя те~tпература 

ст.- статья 

стр-во- строительство 

строит.- странтельный 
субтроп.- субтропнческшi 
т. к.- так как 

темп-р а- те~шература 

террнт.- террнтор11я, территорвальный 
т. е.- то есть 

тех н .- техника, техю1ческвй 
торг.- торговый 
трансп.- транспортный 

ТАССР- Туркестанекая Автономная Советская Соцна
Jшствческая Республвка 
туркы.- туркменский 

Турюtеш111форм- Туркменское внформационнос агент
ство 

ТГУ- Турю1еиский государственны1"1 универснтет 
ТПv\И- Туркменский государственный мед1щннскнй нн
стнтут 

ТГПИ- Туркменский государственный педагогичесю1i1 
ИНСТ11ТУТ . 
TПI-J- ТурКМеНСКИЙ ПОЛ11ТСХН11ЧССК11Й ИHCTIITYT 
ТСХИ .- Турi<Менский сельс1<охозяйственный ннст1пут 
ТГПИИ- Туркменский государственный педагогнческшi 
ИНСТИТУТ искусств 

ТИНХ- Тур1<менс1шй институт народмого хозяйства 
тги~к- Туркменскиi1 государственный llHCTIITYT ф11ЗИ~ 
ческои культуры 

ТФАН- Туркменский фит1ал Акадещш наук СССР 
тыс.- тысяча, тысячелетие 

у.1.- утща (при назвашш) 
ун-т- унвверситет 

уроч.- урочище (пр11 названнн) 
уел.- условный 
у•1еб .- учебныi1 
уч.-изд. л .- учетно-издательский лист 
уч-ся- учащийся 
февр.- февраль 
ф-ка - фабрнка 
фак.- факультет (прн назваюш) 
физ.- фнзнческнй 
фнзнол .- фнзиологнческнй 
XIIM .- X11blllЧeCKilil 
хр.- хребет (при названии) 
UCY- Uентральное стат11СТI!чес!;ое управление 
центр.- центральный 
чед.- че.~овек 

чл.- член 

чл.-кор.- чден-корреспондент 

экз .- экземпляр 

этногр .- этнографвческнй 
Ю.-юг 
Ю.-В.- юга-восток 
юж.-южный 
I0.-3.- юга-запад 
Юго-Зап.- юга-западный 
яз.- язык 

я н в.- январь 

Л р н :o.t е ч а н н е. Кроме осuоz:ных сокращ~tшll . о прнлаr~
тепьных н nрнчасТJIЯХ пронзводнтся отсе~Jен11е окоичаннn » 
суффJJксов сальныn•, селы1ыR•. сескнn•. сснныn» . с:ующнn~ ~ 
снонныn~ и др . Например: цептральныn- центр .. значнтель
ныn- значит., эконоъшческнn- эконоынч.. rосподству1ощнn -
rосnодств. н др. 
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СПИСОК ЦВЕТНЫХ КАРТ 

Л:J.NIIIIHCTp.-тiiBIIO·Tcppнтopнanьнoc .::z.~.1CIIIIC Туркменсl<i:о11 ССР 

Ф11З11Чf"С~:1Я карта 

Гсо.,оr11Чсс..:ая ка('IТ& (К. Амnнн••яэов, Т. Розwrва) 

Гtоморфо.,оrнчес.кая J.:арта (Л. Г. ДoUpltH) 

к.,н:матиqес.кая карта (н. с. Op .. 10IC:KIIn) 

nочвенная карта (Aph:. П. Лавров) 

Карта рас:тнтс.,ьностн (Б. Б. Кербабаев) 

Зооrсоrрафнчсская к:~рта (0. CQnыea) 
Лромwш .. ,енnость (А.ч. П. Лавров) 

Сс:•ьское хо3яnство (AJI. П. Лавров) 

Лостб11що (В. Н. Н11копаев) 

Т)о' р11Стская карта 

СП И С О К ЧЕРНО· Б Е Л Ы Х К АР Т 

Схе~•а тектоннчсского рвnоннроваiiJIЯ (0. М. Панас:енко) 

СсО.с-t..шчсскне районы 11 зn11центры сн.1ьных .!lew.fJcтpяccншl 
(Э . М. Эtенов) 

По.1сзные: ш:.копаемые (А.11. П. Лавров) 

Схемат11qсска• r11дроrсолоrнческая карта (К. Иомудск••ii. Н. Г. 
Шевченко) 

fнпсоыетрнческав к:.рта (А. Г. Бабаев) 

Дав.1СН11f! воэ;tуха и ветер. Янв:.рь (Н, С. Орловскнn) 

Дав.1енне воздуха 11 ветер. Ию.1ь (Н. С. Ор.,овскнЛ:) 

.АwхаСJ~зск:.я обл3сть. AдMIIHIJCтpaтJJBJIO ·тepp11TOp11anьнof! .:J.C- · 
.1CIIIIC. 
".\шхаб~.:t.скnя область. Эконо~шческая иарта (Ал. П. Лаарон) 

Крзсново.:t.ская область. AдMIIHIICTpa.TJJBJto - тcppнтopll:::tльнoC! дc
лctiJIC . 

Красноно.а.ская область, Эконо~шческая карта (Л.,. П. Лnнров) 

1\\арыnс:кая область. Ад1111Н11стратнв1tо-терр11тоопа.1ьное делснне. 

.М:~рыЛ:ская область. Эконо~шческая карта (д .. ,. П. J101вpou) 

Т.::~wауэская область. Адt.tнннстратнвно-террнторна."1 ьJtof! дc.,eltllf!. 

Ташауэская область. Экономнqсская карта (Т. Дурдыев) 

Чар.а.;коуская область. АдМ111111СТратJiвно-террнтор11.:t.1ьllос .:zc~,e
НJIC 

Чар;:J.жоуская область. Эконо~шчсская карт:. (Ал. П. Лавров)• 

Аrрок.111М8Т11Чсскне раnоны (Н. С. Ор.'lовскнn) 

Реч11ая сеть Копетдаrа (схема) 

Схема nочвенно-rеоrрафнчсскоrо ра11оннрования (Арк. П • .J1ав
ров) 

ФtJэнко-rеоrрафнческне раnоны (А. Г. Бабаев) 

n.,отность насе.-,еЮIЯ (An. n. Лавров) 
Революцнонноf! дв11Жf!НIIе в Закаспнйскоn об.nастн в 1900-1916 rr_ 
Эконом11qескне раАоны (Н. Ораев) 

~~· 
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